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Профессиональное прикрепление работника к своей профес-
сии является одной из древних социальных практик в систе-
ме общественного разделения труда, призванной обеспечить 
государство либо крупного работодателя рабочей силой и де-
шевым трудом. От древнего Египта, Греции, Рима и Византии 
через средневековую Европу и Русь она тянется до наших 
дней, существует часто в скрытых, а нередко и явных формах 
принуждения к труду. В 1930- годы трудовая мобилизация ча-
сто проходила как скрытая форма принуждения к труда, а еще 
ранее таким механизмом служило крепостное право. Немец-
кие и советское концентрационные лагеря в середине ХХ века 
являли миру не только открытые формы принуждения к труду, 
но и экстремальные, связанные с риском для здоровья и жизни 
условия труда. Кастовая система на протяжении тысячелетий 
служит эффективной системой прикрепления к профессии 
на основе религиозной доктрины. Трудовые навыки и профес-
сиональное мастерство передается в кастах от отца к сыну, 
формируя базу гендерной социализации. В нашей стране, как 
и в большинстве других стран, передача трудовых навыков 
в одной профессии из поколения в поколение ведет к появле-
нию особого социологического феномена –  трудовых династий.

Ключевые слова: профессиональное прикрепление, трудо-
вые династии, принуждение к труду, дешевая рабочая сила, 
разделение труда, социализация.

Профессиональное прикрепление в ранне- 
и позднеантичном обществе
Во времена египетского фараона Амазиса каждый жи-
тель обязан был явиться к специальному чиновнику и со-
общить о своих занятиях, средствах и доходах. Госу-
дарственное регулирование экономических отношений 
в централизованных обществах Древнего Востока ос-
новывалось на систематическом учете и опросах заня-
тости населения. Тогдашняя экономика основывалась 
на жестком разделении труда и примитивной кооперации 
труда, централизованном распределении рабочей силы 
(«рабов»), зависимого населения по видам труда (сво-
бодном оргнаборе), принудительной регламентации труда 
и профессиональном закреплении работников. Система 
принудительного труда была связана с системой насиль-
ственного прикрепления людей к определенным профес-
сиям. Платой за труд, в том числе труд ремесленника, 
служили продовольственные выдачи и выдачи одежды.

Древневосточные документы дают богатейшую ин-
формацию о социальной стратификации общества, 
профессионально- квалификационной структуре насе-
ления, формах социальной организации труда, нормах 
выработки, распределении рабочей силы, механизмах 
стимулирования труда и его оплате, структуре и продол-
жительности рабочего дня. Самостоятельными элемен-
тами экономического механизма являлись профессио-
нальное обучение и профессиональный отбор. В Древ-
нем Египте и Вавилоне существовали общеобразова-
тельные и специальные школы, которые готовили юно-
шей к управлению государством. Дети чиновников по-
ступали на службу по окончании школы и поднимались 
по служебной лестнице в зависимости от своего усердия 
и таланта, а также от могущества их покровителей. Бу-
дущие чиновники должны были овладеть широким кру-
гом гуманитарных и естественных наук, в совершенстве 
владеть придворным этикетом, знать основы психологии 
отношений между людьми и т.п.

Первые египетские общеобразовательные шко-
лы и профессиональные школы чиновников возникли 
в 3 тысячелетии до н.э. В Древнем Египте профессия 
писца была собирательной. Писцами называли уче-
ных, юристов, чиновников и вообще грамотных людей, 
которые могли читать и писать. Но высшую ступеньку 
в богатом сословии занимали не писцы, а жрецы. Они 
назначались царем, и он даровал им многочисленные 
привилегии. Жрецы составляли интеллектуальную эли-
ту общества и ведали тайным знанием. Писцы входили 
во второй эшелон и больше относились к «исполнитель-
ской элите», если возможно такое выражение. Из них 
набирался государственный аппарат управления. Неуди-
вительно, что в Египте возник культ писца –  счетовода, 
культ профессионала чиновника.

Но еще более древними признаются шумерские шко-
лы писцов –  эдубба, появившиеся около 3500 г. до н.э. 
Шумерские жрецы были обособленным сословием, про-
исходившим из знатных фамилий. Звание жреца было 
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наследственным, кандидат в жрецы должен был быть 
здоров и не иметь физических недостатков. Жрецы зна-
ли астрономию, земледелие, математику, магию, ман-
тику, медицину, искусство заклинаний и заговоров, вре-
мяисчисление, метрологию, религию, мифологию и др. 
До сих пор сохранились в различных музеях мира ми-
стические произведения халдеев, записанные на кли-
нописных табличках, это заклинания против злых де-
монов, астрологические расчеты, различные лечебно- 
магические наставления.

В Египте школы открывались сначала при дворце фа-
раона и при храмах, а со II тыс. до н.э. –  также при круп-
ных государственных учреждениях. Во многом они были 
похожи на нынешние: классные комнаты с параллельны-
ми рядами скамеек на два, три, четыре места. И парты, 
и школьные принадлежности, и учебный материал –  все 
выполнялось из глины, чернильницы и клинописные та-
блички с «прописями» –  из обожженной глины [1].

Профессиональная подготовка в Древнем Египте, 
в отличие от современных обществ, была вынесена 
за рамки формального школьного образования. Хотя, 
несомненно, существовали  какие-то краткосрочные кур-
сы профессионального мастерства «по месту работы», 
где детей учили прикладным наукам, в частности муми-
фикации, строительству пирамид и рисованию. Закон-
чившие их юноши могли устроиться скульпторами, каме-
нотесами, каменщиками, плотниками, рисовальщиками 
в пирамидах, строителями, кузнецами, горшечниками, 
кожевниками, ткачами, курьерами, ювелирами. Этому 
нельзя было обучиться в домашних условиях, поскольку 
большинство подобных профессий требовало предвари-
тельного обучения письму и математике.

В позднеримском Египте ремесленников- рабов бы-
ло значительно меньше, чем свободных ремесленников. 
На всей территории страны как в городе, так и в деревне 
(исключая Александрию господствует мелкое производ-
ство, основанное на труде юридически свободного про-
изводителя, все меньше и меньше прибегающего к экс-
плуатации рабов. Поскольку речь идет о периоде глу-
бокого разложения рабовладельческого строя, то отме-
ченное явление вполне закономерно. Вместе с тем, как 
показали исследования Ж. П. Вальцинга, Э. Корнеманна, 
А. Персона и Ф.М. де Робертиса, будучи юридически сво-
бодными, ремесленники государственных мастерских 
на деле были лишены свободы выбора профессии (при-
нудительное наследственное прикрепление к ремеслу), 
свободы передвижения и т.д., и своим бесправным по-
ложением в известной мере напоминали рабов. Другую 
группу зависимых ремесленников составляли ремеслен-
ники, работавшие в крупных имениях. Ремесленников 
можно было встретить и в монашеской среде как среди 
анахоретов, так и среди киновитов [2].

Однако ядром египетских ремесленников в поздне-
римское время были ремесленники, работавшие само-
стоятельно (на рынок и на заказ) и наемные работники. 
В наихудшем положении находились ремесленники, ра-
ботавшие по найму –  мистии. Условия труда были тяже-
лые, а зависимость от работодателя большая, в особен-
ности, если при заключении договора ремесленник по-
лучал задаток. Конечно, со временем мистий мог стать 
самостоятельным хозяином. Такие случаи засвидетель-
ствованы папирусами, например, башмачник Псат (VI в.) 
через четыре года после заключения трудового дого-
вора становится женихом дочери хозяина. Но далеко 
не всем наемным работникам удавалось выйти в люди.

Более независимым было положение ремесленни-
ков, работавших самостоятельно. Но далеко не все ре-
месленники владели собственными мастерскими. Арен-
да мастерской приводила к тому, что ремесленник отда-

вал часть заработка собственнику помещения и попадал 
в зависимость от него. Довольно часто ремесленникам 
приходилось снимать жилье, плата за которое представ-
ляла немалую статью расхода в бюджете ремесленни-
ка. Плата за аренду мастерской, жилья, налоги, постои 
и вымогательства приводили к тому, что многие ремес-
ленники жили в нужде и ощущали постоянную потреб-
ность в деньгах [3, с. 43–56].

И в этой среде, так же как и у работников государ-
ственных мастерских, наследственность профессии бы-
ла обычным явлением, но она не носила принудительно-
го характера. Наследственность профессии вызывалась 
не государственным принуждением, а традицией и эко-
номическими условиями.

Отсутствие принудительной наследственности ре-
месла не означает, однако, что ремесленники были пол-
ностью свободны в сфере профессиональной деятель-
ности. Лицо, освоившее ремесленную профессию, зано-
силось в список ремесленников данной специальности. 
Составлением списка преследовались в первую очередь 
фискальные цели. Переквалификация, изучение другой 
специальности и переход на работу по новой специаль-
ности не разрешались. Если иногда переквалификация 
и осуществлялась, то только с разрешения администра-
ции. Профессиональное прикрепление ремесленника 
к своей специальности неизбежно сопровождалось и его 
территориальным прикреплением, ибо только в таком 
случае деятельность ремесленника могла находиться 
под постоянным контролем, и обеспечивались фискаль-
ные интересы государства. В контроле заинтересована 
и ремесленная корпорация, которой невыгодно терять 
носителя части общего налогового бремени. Переезд 
в другое место происходил только с разрешения вла-
стей, ибо он был связан с необходимостью внесения со-
ответствующих изменений в податные списки [4].

Не меняя своей профессии, ремесленники вполне за-
конно, могли выполнять работу и по другой специально-
сти. Чаще всего совмещение профессии наблюдается 
в смежных специальностях: строители выполняют работу 
по изготовлению кирпичей, а кирпичники берут на себя ра-
боту по кладке стен, пекари выполняют работу мельников 
и мельники –  работу пекарей (в данном случае совмеще-
ние профессий находило даже иногда отражение в тер-
минологии), плотники выполняют работу, которую обычно 
делают пильщики, матрос занимается изготовлением лод-
ки и т.д. Иногда ремесленники выполняли работу, ничего 
общего не имевшую с их основной профессией [5].

Совмещение профессий показывает, что хотя ре-
месленники и были прикреплены к своей специально-
сти и не могли ее менять по своему усмотрению, не было 
непроходимой грани между занятиями различных групп 
населения. Сельское хозяйство являлось для многих 
ремесленников дополнительным источником дохода, 
а некоторых (например, ткачей) обеспечивало сырьем. 
В папирусах встречаются упоминания о ремесленниках 
как владеющих землей, так и арендующих землю. Зем-
лю арендуют: золотых дел мастера, пекари, маслоделы, 
плотники, ткачи, кузнецы, гончары, сапожники и др. [3].

В Древнем Риме ремесленники, организованные 
по коллегиям, т.е. сообществам, должны были «навсег-
да оставаться в своем состоянии», что значило для них 
ни что иное, как насильственное потомственное при-
крепление к своим профессиям. Характерной тенден-
цией периода правления императора Диоклетиана яви-
лось постепенное закрепление сословий: естественные 
общественные классы делаются мало-помалу наслед-
ственными, резко разграничиваются друг от друга и ка-
ждое из них несет на себе такую или иную государствен-
ную повинность, «тягло» (functio). Общей причиной этого 
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явления служит упадок общественной жизнедеятельно-
сти, заставляющий государство для удовлетворения его 
нужд прибегать к принудительному прикреплению раз-
личных общественных классов к их профессиям.

Профессии, организованные по сословному прин-
ципу, напоминали некие общины (коллегии), связанные 
круговой порукой и несшие своеобразное государствен-
ное тягло. Наследственной и принудительной становится 
даже военная профессия: сыновья солдат должны также 
быть солдатами, и лишь недостающее количество по-
полняется из рекрут (tirones). Той же участи подвергают-
ся многие отрасли торговли и промышленности; все ли-
ца, занятые в этих отраслях, объединены теперь в при-
нудительные наследственные корпорации, цехи, на ко-
торые, за круговой порукой, возлагается выполнение их 
профессиональных обязанностей. Таковы профессии ко-
рабельщиков (navicularii), обязанных доставлять на сво-
их кораблях съестные припасы в столицы; профессии 
булочников (pistorii) и мясников (Bоаrіі); профессии ра-
бочих в государственных фабриках, рудниках и т.д. Поч-
ти везде свободная организация труда заменяется при-
нудительной; почти все несут такую или иную государ-
ственную functio, делаются в этом смысле рабами госу-
дарства –  servientes patriae [6].

Сходная ситуация прослеживается в Византии. В ка-
ждой мастерской, во главе которой стоял начальник, 
работало три разряда лиц: рабы, вольноотпущенники 
и свободные. Но все они, без различия происхождения, 
были прикреплены к своему занятию и не могли от него 
освободиться. Их клеймили каленым железом и, чтобы 
нельзя было скрыть клейма под одеждой, стали выжи-
гать имя императора на кисти руки. В случае бегства 
им очень трудно было найти убежище. Закон наказывал 
штрафом всякого, кто укроет их. В некоторых случаях, 
если, например, беглец был оружейником, укрыватель 
или его дети должны были занять место убежавшего ре-
месленника на заводе [7]. «Следует, –  говорит Констан-
тин, –  чтобы ремесленники на монетном дворе постоян-
но оставались в этом положении»; а закон 438 г., еще 
более суровый, гласит, что оружейники «должны быть 
до такой степени прикреплены к своему ремеслу, что-
бы, даже истощив на работе все свои силы и умирая, 
они не покидали занятия, в котором родились» [8, с. 315].

Законодательные акты IV в., вошедшие в свод за-
конов Юстиниана, закрепляли ремесленников и лиц, 
работавших в государственных мастерских, за опреде-
ленным родом занятий. В ряде случаев эти обязанно-
сти были наследственными. В частности, монетарии, 
т.е. работавшие на монетных дворах империи, не толь-
ко не имели права покидать своих мастерских, но, что-
бы сделать для них невозможным бегство или сокрытие 
своего звания, им ставили клеймо на руку –  «государ-
ственные буквы», или «стигматы» с тем, «чтобы таким 
образом их можно было опознать». Строго запрещалось 
укрывать рабов царских ткацких мастерских или «пре-
доставлять убежище беглым, из числа семей, занятых 
в гинекеях», –  больших текстильных мастерских [9].

Кастовая профессионализация
Яркий пример профессионального прикрепления дает 
кастовая система Индии. В первых веках нашей эры 
в Индии стали складываться феодальные отношения. 
В этот период происходит процесс преобразования варн 
в касты. Возникшие первоначально внутри непривиле-
гированных варн, они превратились в замкнутые обще-
ственные группы. Объединялись они принадлежностью 
к одной и той же профессии. Принадлежность эта была 
пожизненной и переходила к детям. Произошло насиль-

ственное прикрепление людей к их профессиям, их роду 
занятий (касты ремесленников, купцов, домашней при-
слуги и пр.). Наименее привилегированными были касты 
пастухов, гончаров, ткачей (они считались принадлежа-
щими к варне шудр). Презираемые профессии (могиль-
щики, поденщики и пр.) стали участью так называемых 
неприкасаемых. Всякий, кто принадлежал к «чистым ка-
стам», не мог иметь с ними общения.

Касты –  сложная система иерархически выстроенных 
эндогамных групп населения, разделяемых между собой 
традиционным занятием той или иной профессией (за-
нятием, производством), образом жизни, имуществен-
ным неравенством, религиозными нормами и запрета-
ми, правилами наследования, поведения и взаимодей-
ствия. Уходящая своими корнями в религию и основан-
ная на разделении труда кастовая система диктовала 
вид профессии как пожизненного занятия, которое пере-
давалось от родителей детям в течение многих тысяче-
летий такой тип стратификации присущ только индуизму 
и не признается другими религиями в Индии. Касты –  ие-
рархические замкнутые профессиональные группы. Ка-
сты можно рассматривать как экстремальную форму со-
словной системы, полагает М. Хагопьян [10]. Каста –  это 
малая группа, имеющая собственное имя, характеризу-
ющаяся эндогамией, наследуемым членством, специфи-
ческим стилем жизни, который чаще всего подразуме-
вает безукоризненное соблюдение традиций определен-
ного вида занятий.

Из века в век земледельческие касты обрабатыва-
ли землю и снабжали общину зерном; скотоводческие 
касты разводили скот и обеспечивали всех молочными 
продуктами; ремесленные касты изготовляли в обмен 
на продукты утварь, одежду, украшения; члены низ-
ших каст убирали деревенские улицы и дома, вывози-
ли трупы животных, обдирали их и изготовляли обувь, 
стирали на всех и стригли всех; члены самых высоких 
каст были жрецами, учителями, руководителями ду-
ховной жизни, бдительно следившими за соблюдением 
всех кастовых предписаний. Каждый ремесленник, как 
и брахман, обслуживал только определенный круг се-
мей. Если эти семьи из высоких каст, то и ремесленник 
считается членом более высокой подкасты (группы вну-
три своей касты). И наоборот. Незримая нить связыва-
ла семьи обслуживаемых с семьями обслуживающих. 
Ни та, ни другая сторона не могла беспричинно порвать 
ее и вступить в деловые отношения с другими семьями. 
Если такое случалось, то сразу же вмешивался кастовый 
панчаят (выборное правление касты, и привлекал ви-
новных к самой строгой ответственности. В результате 
профессиональная прикрепленность детерминировала 
экономическую привязанность производителей и потре-
бителей услуг.

Каста не упоминается в официальных документах, 
но в социальной жизни и в быту кастовые предписания 
действуют безусловно. Согласно им, индуисты строго 
придерживаются наследственных профессий, вступают 
в брак только в своей группе и стараются не общать-
ся с представителями низших каст. «Касту, к которой 
человек относится, указывают сегодня даже в брачных 
объявлениях, наряду с цветом волос, ростом и весом. 
Принцип передачи занятия по наследству в Индии со-
блюдается строго, личные склонности и таланты учиты-
ваются лишь в малой степени. Так, члены спортивных 
команд (особенно по самым популярным в Индии видам 
спорта –  регби и хоккею на траве) набираются только 
из людей, принадлежащих к специальным кастам…»

1
.

1 Эксперт, №38, 9 октября 2000(стр.72-73)
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Как и рабство, кастовый строй характеризует закры-
тое общество и жесткую стратификацию. В общении 
между представителями разных каст существуют стро-
гие ограничения. Во главе кастовой иерархии, насчиты-
вающей около 3 тысяч каст и 2,5 тысяч подкаст, стоят 
брахманы- жрецы. По традиции все касты, или джати, 
группируются в четыре основные варны (на санскрите 
слово «варна» обозначает «цвет») и составляют соци-
альную пирамиду. На ее вершине расположены брахма-
ны (священники и ученые), за ними идут кшатрии (воины 
и правители), затем вайшьи (купцы и фермеры), а на са-
мом низу находятся шудры (ремесленники, рабочие, слу-
ги и рабы). Каждая каста соблюдает очистительные ри-
туалы, совершаемые в случае нарушения профессио-
нальных, пищевых или социальных табу.

Кастовый строй уподобляет индийское общество 
улью с горизонтальными слоями сотов. Каждый слой 
был столетиями изолирован от другого системой за-
претов взаимного общения и, главное, перемены про-
фессии, и каждая ячейка каждого слоя изолирована 
от соседней ячейки запретами взаимных браков. Высо-
кие не должны общаться с низкими (не кушать вместе, 
не пить из их рук, не смотреть на их женщин, не разре-
шать своим детям играть с их детьми). Даже тип одежды 
говорит о принадлежности человека к той или иной ка-
сте. Характер жилища, пищи, даже сосудов для ее при-
готовления (все определено, все предписано, все изу-
чено с детства).

Конституция Индии не отменяет каст, но объявляют 
наказуемыми всякие действия, направленные к дискри-
минации членов тех или иных каст. Кроме того система 
каст существовала в Полинезии, на западе Тропической 
Африки, в Южной Аравии, Египте и Индии. Так, у народа 
Фульбе в Западной Африке выделяются группы- касты 
мастеров по металлу, по дереву, горшечников, кожевни-
ков, ткачей и мастеров словесного и музыкального ре-
месла –  гриотов.

Таким образом, каста –  это прежде всего профессия 
и пожизненное прикрепление к ней. Благодаря профес-
сиональному закреплению социальной группы за кон-
кретной профессией, трудовые навыки и мастерство пе-
редаются по мужской линии от отца к сыну с малых лет. 
Это способствует более простому и прочному закрепле-
нию профессиональных секретов и приемов, трудовых 
обычаев в процессе детской социализации. На вхожде-
ние в профессию не требуется дополнительного време-
ни. Отпадает надобность в профессиональной адапта-
ции, вхождении в трудовой коллектив, трудовой адап-
тации и прочих психологических издержках временной 
занятости. Человек заранее знает, для чего он в жизни 
приспособлен и каково его место в общественном раз-
делении труда. Профессиональное мастерство входит 
в плоть и кровь, всасывается с молоком матери, окайм-
ляется целым набором ритуалов, норм и табу. Никакого 
рынка труда и наемных работников при кастовой систе-
ме не существует, как не существует и издержек от этих 
экономических институтов.

Передача профессии по наследству
Прикрепление к профессии может носить вынужденный 
и добровольный характер. Если государство распределя-
ет занятое население по заранее составленным им видам 
работы и превращает их в пожизненную форму деятель-
ности, как это происходило в Древнем Египте, то налицо 
первый вариант. Но если профессия передается от отца 
к сыну и первый не только обучает второго ремеслу, 
но и несет социальную ответственность за его дальней-
шую судьбу, то следует говорить скорее о добровольном 

характере прикрепления к профессии. Таким образом, 
передача профессии по наследству представляет собой 
исторического предшественника выбора профессии.

Передача своего ремесла как определенная социаль-
ная практика известна с древнейших времен и встре-
чается у ремесленников Древнего Египта и Греции. 
И в Древней Руси наблюдалась передача своего ремес-
ла от отца к сыну. Из писцовых книг Тотьмы, Великого 
Устюга и Соль- Вычегодска начала XVII в. известно, что 
у чернорабочих профессия не передавалась. А у квали-
фицированных рабочих дети часто трудились в той же 
сфере, что и отцы. Так, у носовщиков (иначе лоцманов), 
относившихся к квалифицированной части работников 
водного транспорта, а по социально- экономическому по-
ложению к разряду «середних» посадских людей, обыч-
но профессия отца переходит к сыну и долго держится 
в семье. В то же самое время ярыжные (обычные бур-
лаки), зачислявшиеся в разряд «худых и самых худых 
посадских, маломочных людей», передавали по наслед-
ству свое ремесло: если отец «ходит в судовых ярыж-
ных», сын просто ярыжный, который «питается у вино-
курни», или бродит «меж дворы по миpy», или «кормится 
всякой черной работой» [11].

Боле творческий, ответственный и оплачиваемый 
труд носовщиков позволял гордиться своей професси-
ей, был притягательным для молодежи и нелегок в овла-
дении. Хорошо знать водный фарватер и всевозможные 
мели, уметь безошибочно проводить суда по сложному 
морскому лабиринту мог далеко не каждый. Только с го-
дами накапливался нужный профессиональный опыт, 
который затем передавался по наследству. Напротив, 
работа ярыжных относилась к неквалифицированному 
ручному труда, для занятия которым требовалась огром-
ная физическая сила, но не знания. В эту категорию ча-
сто нанимали людей случайных, например, беглых или 
бродяг. Они получали в 4 раза меньше носовщиков.

В Древнем Египте обычай передачи профессии по на-
следству получил широкое распространение. К примеру, 
в одном из папирусов перечислены 25 поколений стро-
ителей, принадлежавших к одной семье. Свою профес-
сию передавали детям жрецы, музыканты, ремеслен-
ники и т.д. Отцы-ремесленники при обучении порой ис-
пользовали детские игрушки: модели земледельческих 
орудий, мельниц, кузниц.

В Древнем Риме сын булочника самим рождением 
был обречен заниматься ремеслом своего отца и уже 
двадцати лет начинал службу в качестве булочника; 
то же правило применялось и к зятю. Пока булочник 
не найдет себе преемника, одобренного правитель-
ством, он остается прикрепленным к своей лавке, и ни-
что не может освободить его [8, с. 314].

Структура древнеирландского общества была жест-
ко иерархизирована. Самым важным являлось деление 
на «привилегированных» (nemed, soérnemed) и «непри-
вилегированных» (doérnemed). К первым относились ко-
роли, вожди, епископы и аббаты, судьи и поэты всех ран-
гов (но не барды!). Ко вторым –  большинство свободно-
го населения, торговцы, иностранцы и «люди ремесла» 
(за исключением поэтов). Рабы в эту схему не включа-
лись. Ремесленники передавали свою профессию по на-
следству, притом как по мужской, так и по женской ли-
нии. В широком смысле «ремесленниками» считались 
представители различных профессий, требовавших 
специальных знаний и навыков: sair «плотники», gobainn 
«кузнецы», cerdda «ювелиры», legi «врачи» и др. –  все 
они относились к fodanae, т.е. к «низшим ремесленни-
кам». Отдельную категорию «людей ремесла» состав-
ляли поэты (fíli). Стихотворения и поэмы, сочиненные 
на заказ, считались самым дорогим «товаром». Поэ-
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том можно было стать либо по наследству, либо пройдя 
специальный двенадцатилетний курс обучения в поэти-
ческой школе. Все ирландские поэты были организо-
ваны в единую «корпорацию», включавшую семь ран-
гов, при этом в зависимости от ранга поэт мог сочинять 
и исполнять только произведения определенного жан-
ра и метрического размера. В отличие от поэтов, барды 
не являлись привилегированной профессией, и могли 
либо исполнять произведения, сочиненные другими по-
этами, либо сочинять стихи низшего разряда –  «бардов-
скую поэзию» (bairdne), не включавшую хвалебные оды, 
генеалогии и надгробные плачи. Барды приравнивались 
к простым ремесленникам. Теми же привилегиями, что 
и поэты, обладали профессиональные судьи (brithem). 
Судьи и поэты относились к «высшим ремесленникам» –  
dagdanae. Судьи и поэты высших рангов, как и аббаты 
монастырей, приравнивались по статусу к королям

1
.

В социальной истории прослеживается следующая 
закономерность. Творческие или редкие профессии 
(жрецы, шаманы, врачи, юристы, ученые, артисты, гон-
дольеры и др.) передаются по наследству добровольным 
порядком –  в качестве личного выбора профессии. На-
против, малопрестижные и нетворческие занятия, на-
пример каменотеса или кожевника, по наследству пере-
даются в принудительном порядке. В качестве принуди-
тельного фактора выступает социально- экономическая 
политика государства либо социально- экономическое 
положение семьи, когда деваться некуда и приходится 
наследовать профессию отца.

При родоплеменном строе профессия шамана пе-
редавалась по наследству чаще по личному решению 
человека, реже –  по воле клана. Но каким бы ни был 
способ отбора, шаманом признается лишь тот, кто по-
лучил двой ное наставление: 1) экстатического порядка 
(сны, видения, транс и т.д.) и 2) традиционного порядка 
(шаманская техника, имена и специализация духов, ми-
фология и генеалогия клана, тайный язык и т.д.). Эта 
двой ная подготовка, обеспеченная духами и старыми 
шаманами, и представляет собой посвящение. Когда 
речь идет о наследственном шаманстве, избранию бу-
дущего шамана предшествует изменение поведения. 
Души шаманов- предков выбирают молодого челове-
ка из своей семьи и приступают к его подготовке. При-
звание стать шаманом открывается также в результа-
те несчастного случая или необычного происшествия. 
Так, у бурят, сойотов, эскимосов можно стать шаманом 
при близком ударе молнии. В Сибири тот, кто призван 
стать шаманом, выделяется странным поведением: он 
ищет уединения, становится мечтателем, любит бродить 
по лесу или в пустынных местах, у него возникают виде-
ния, он поет во сне и т.д. Благодаря своему посвящению 
шаман обучается не только технике «смерти» и «воскре-
сения», но также тому, что он должен делать, когда его 
душа покидает тело, и в первую очередь тому, как ори-
ентироваться в неизвестных далях, куда он проникает 
во время экстаза. Он учится исследовать новые уровни 
существования, открытые благодаря его экстатическо-
му опыту [12].

Начиная с XVII в. в Японии понятие «садовник» стало 
устойчивой профессией, которая сделала возможность 
передачи методик и знаний систематически и по наслед-
ству. По наследству в этой стране передавалась профес-
сия гейши. До сих пор в Италии профессия гондольера 
(они работают только на собственных лодках), как пра-
вило, передается по наследству, но в виде исключения 
ее можно получить и за другие заслуги (например, по-
бедив в «Исторической регате»). В любом случае, для 

1 Ирландское общество (www.mi.ru).

того чтобы получить право управлять гондолой, необ-
ходимо проучиться на специальных курсах гондольеров 
9 месяцев и сдать серьезные экзамены: по управлению 
лодкой, по иностранному языку и по истории Венеции. 
Только после этого мэрия рассмотрит заявку соискателя 
на получение престижной лицензии. Наибольшие шан-
сы –  у уроженцев Венеции. Ну и еще надо быть муж-
чиной, так как женщин на эту работу не берут. Нынеш-
ние гондольеры в основном молодые парни, очень редко 
можно увидеть мужчину в годах.

Культурная практика передачи профессии по наслед-
ству формирует семейные династии артистов, художни-
ков, писателей, музыкантов. Так, профессия дрессиров-
щика обычно передается по наследству, из поколения 
в поколение. Во многих европейских странах по наслед-
ству передается профессия часовщика. Таким спосо-
бом в Швейцарии возникли самые знаменитые фирмы 
часов, насчитывающие в своей родословной несколько 
десятков поколений. По наследству нередко передает-
ся профессия военного. Рыцарство –  как социальный 
класс, сложившись в ХIII в., превратился в замкнутое 
сословие. Рыцари считали важным делом военную про-
фессию. Звание рыцаря передавалась по наследству. 
Музыкальная культура Узбекистана очень богата, на нее 
повлияли арабы и персы; музыкантов там учат с раннего 
детства, профессия, как полагается, передается по на-
следству, а женщины поют невероятной красоты голо-
сами. На Кавказе и в России раньше профессия чабана 
передавалась по наследству.

Интересные подробности содержит история япон-
ских шахмат сёги. Сёги издавна пользовались популяр-
ностью у всех сословий Японии, в том числе и у низших, 
несмотря на то, что игровые комплекты стоили дорого. 
Новые, реформированные сёги, были высоко оценены 
тремя выдающимися полководцами Японии –  Нобуна-
га, Хидэёси и Иэясу. В начале XVII века, когда послед-
ний из них стал военным правителем Японии –  сегуном 
(кстати, в словах «сёгун» и «сёги» первые иероглифы 
одинаковы и означают «генерал»), он создал специаль-
ное учреждение сёгидокоро (комитет по сёги) для оказа-
ния правительственной поддержки развитию сёги, в том 
числе и финансовой. Был введен титул «мэйдзин» (ве-
ликий мастер) и система «иэмото», суть которой была 
в передаче мастерства по наследству внутри семьи, т.е. 
сёги становились потомственным занятием –  создава-
лись династии по этой профессии [13].

Сегодня на трубочистов нигде не учат. Опыт переда-
ется по наследству. Есть даже целые династии предста-
вителей этой профессии. До революции трубочистными 
мастерами работали и женщины. Профессия водителя 
вместе с самим транспортным средством, выкупленным 
в собственность, в мальтийских семьях передается по на-
следству. В некоторых странах и в определенных социаль-
ных слоях профессия грабителей могил очень часто пере-
дается по наследству на протяжении многих поколений.

По социологическим канонам профессия –  исключи-
тельно достигаемый статус, которым овладевают бла-
годаря личным стараниям и умениям. Но это касается 
классового общества, а не кастового. Такой статус от-
личается тем, что является объектом свободного выбо-
ра. Однако институт профессионального наследования 
заставляет думать, что профессия может быть также 
и предписанным статусом, который индивид не волен 
выбирать. От других предписанных статусов профес-
сию отличает культурная вариативность. Если король –  
предписанный статус у всех народов и во все времена, 
то профессия в одних обществах и в одни исторические 
эпохи является достигаемым статусом, а в другие –  
предписанным.
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Профессиональные и трудовые династии
Передача профессии по наследству сформировала осо-
бый социокультурный феномен –  профессиональные 
и трудовые династии. В строгом смысле профессиональ-
ной династией считается только такая межпоколенческая 
преемственность, когда все родственники принадлежат 
к одному роду деятельности.

Трудовой династией считается ситуация, когда на од-
ном предприятии или учреждении работают целыми 
семьями: отец и сын, муж и жена, братья, сестры и др. 
При этом все они могут трудиться по самым разным 
профессиям. История ОАО «Дальэнерго» насчитывает 
16 трудовых династий энергетиков. Это семьи, которые 
из поколения в поколение работают на станциях и пред-
приятиях Приморской энергосистемы. Общий трудо-
вой стаж всех династий ОАО «Дальэнерго» насчитыва-
ет более 2360 лет. Около 30% студентов Московского 
автомобильно- дорожного колледжа им. А. А. Николае-
ва –  представители профессиональных династий. Мно-
гие из них получали образование в этих стенах –  приво-
дят сюда своих детей и внуков. Образование профессио-
нальных династий ученых началось в России уже в конце 
ХVШ в., когда в Петербургском университете и Царско-
сельском лицее среди студентов появилось значитель-
ное количество детей профессоров и преподавателей. 
Ученые установили, что полноценная интеллигенция 
и элита формируется лишь в профессиональных дина-
стиях через 4–5 поколений.

В советское время было принято одобрять и публично 
восхвалять преемственность рабочей профессии в поко-
лениях, династии сталеваров, ткачих, доярок. Казанский 
государственный казенный пороховой завод (КГКПЗ) 
гордится своими старейшими династиями, общий стаж 
работы на заводе которых насчитывает от 200 до 700 лет. 
Это трудовые династии Ураскузиных –  701 год, Новико-
вых –  Цигенько –  538 лет, Колпаковых –  660 лет, Гржи-
майло –  458 лет, Моисеевых –  423 года. По результатам 
социологического опроса –  их около ста пятидесяти. Они 
все славятся своими трудовыми и общественными дела-
ми. Многие из представителей трудовых династий все си-
лу и теплоту своей души вложили в развитие завода и его 
коллектива. Все представители трудовых династий –  от-
личники производства, профессионалы своего дела, об-
щественники. Их всех объединяет не только обществен-
ные связи, но и то, что все они, «заводчане», принадле-
жат к когорте рабочих людей легендарного порохового 
завода (http://expo.cps-rt.ru). В полиграфии много профес-
сиональных династий. От родителей к детям передаются 
любовь к профессии, знание и опыт. Потомственные ка-
дры есть среди лесников, пожарных, военных, полигра-
фистом, актеров, режиссеров, библиотекарей, железно-
дорожников, аптекарей и –  даже среди воров.

Семейственность способствует закреплению кадров 
на предприятии, повышает степень ответственности 
родственной системы, дисциплинирует молодежь, по-
могает обучать профессии и передавать ценности про-
фессиональной культуры из поколения в поколение. Ког-
да отмечают высокий профессионализм того или иного 
рабочего, добавляют –  потомственный слесарь, потом-
ственный механик, электрик и т.д. В широком смысле 
оба термина употребляются как синонимы.

Мастерство создания скани в русском искусстве име-
ет тысячелетнюю традицию. В послереволюционные го-
ды многие профессиональные навыки, включая и искус-
ство создания узорных изделий из витой металлической 
нити, были за ненадобностью забыты и не передавались 
молодым поколениям мастеров, в связи с чем старин-
ную технологию надо было осваивать заново. Новый 

этап истории производства скани в Красном Селе на-
чался в 1934 г., и именно с его развитием было связа-
но возрождение и дальнейший подъем промысла после 
трудных 1920-х гг., когда он был на грани вымирания. 
Поскольку большинство мастеров в артелях и промкол-
хозах в окрестностях Красного Села были потомствен-
ными ювелирами, происходившими из известных до ре-
волюции профессиональных династий Чулковых, Груст-
ливых, Шестерниных, Уткиных, Смирновых, Сорокиных 
и других, уже через один-два года красносельские под-
стаканники, портсигары, пряжки и кулоны, выполненные 
в технике ажурной скани из меди и латуни, отличались 
довольно высоким уровнем технического исполнения.

Благодаря кастовой системе в Индии сложилась 
традиция профессиональных династий. К высшей ка-
сте принадлежали брахманы, куда входили служите-
ли культа и высшая интеллигенция. Другая высшая ка-
ста –  кшатрии, выходцы из нее –  воины, управляющие 
и цари. Низшими варнами издревле считались вайшью 
(торговцы, ремесленники, служащие, торгующие своими 
способностями, –  актеры, лекари и др.) и шудры (бед-
ные ремесленники, земледельцы и просто неимущие). 
В нынешнем индийском обществе существуют фамилии, 
которые переводятся как ткач, рикша, аптекарь, старо-
ста и др., имея, по всей видимости, то же значение, как 
и в русском народе происхождение Кузнецовых, Ткаче-
вых или Рыбаковых. Вполне понятно, что подобная ди-
настийность и уровень состоятельности людей из раз-
личных каст, определяющие степень их участия в по-
литической жизни общества, являются в большинстве 
своем продуктом многовековых процессов. Из предста-
вителей элитарных семей и слоев высших каст происхо-
дит большинство индийских политиков и глав крупных 
финансово- промышленных групп. Прекрасные земле-
дельцы, искусные мастера по изготовлению предметов 
старины и прочие творцы являются хранителями мно-
говековых семейных секретов ремесла, передаваемых 
вместе с традиционным трудолюбием. Есть в Индии 
династии известных бизнесменов, юристов и ученых. 
В древности определение склонностей и талантов ре-
бенка было в руках учителей –  брахманов. Выяснялось, 
чем занимались его родители, а также кем он мог быть 
в прошлой жизни. После этого давались, как это мож-
но назвать, жизненные предписания. К примеру, для 
шудр –  начальная стадия, называемая камой, т.е. полу-
чать наслаждение от еды, питья и сна. Более высокая 
степень –  вайшью –  нужно стремиться к накоплению 
средств, что, впрочем, естественно для торговцев. Кша-
трии должны жить согласно дхарме –  они наделялись 
властью и ответственностью. Для брахманов смысл жиз-
ни был в освобождении –  мокша. Выходило так, что бед-
няк из варны шудра вряд ли  когда- нибудь мог накопить 
состояние или заняться торговлей. Естественно, из се-
мей потомственных военных выходили искусные пол-
ководцы. Со временем принадлежность к касте стала 
передаваться по наследству, и большинство индийцев 
уже с юных лет видели определенную программу своей 
будущей жизни [14].

Профессионально- трудовые династии формируются 
обычно в двух ситуациях: 1) там, где невелик рынок тру-
да и устроиться, как только на предлагаемое родствен-
никами рабочее место некуда; и 2) в самых элитарных 
сферах занятости, где конкуренция со стороны чужих 
претендентов очень большая, но глава клана стремит-
ся обеспечить «теплые места» своим детям. Так, почти 
на каждой железнодорожной станции необъятной Рос-
сии есть профессиональные династии. Это и понятно, 
поскольку на небольших полустанках трудоустроиться 
больше некуда. Так, из поколения в поколение люди пе-
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редают свое трудовое место как эстафетную палочку. 
Вместе с тем в нашей стране известны профессиональ-
ные династии известных режиссеров, артистов, писате-
лей, ученых.

Институт профессионально- трудовых династий 
приветствует и поддерживается государством во всех 
странах и во все исторические эпохи. Во многих стра-
нах проводятся специальные конкурсы и отмечаются 
памятные даты, посвященные им. Во многих регионах 
страны до сих пор проводятся вечера трудовой славы 
«От всей души», посвященные шахтерской или инже-
нерной профессии. 26 марта 2003 г. Кабинет Министров 
Чувашской Республики законодательно учредил прове-
дение праздничных мероприятий, связанных с профес-
сиональными и трудовыми династиями. На сегодняшний 
день в Чувашии насчитывается 874 трудовые династии, 
и почти половина из них живет в столице республики. 
В селах Чувашии издают книги о трудовых династиях 
«Праздник родословной» –  под таким названием в ГУП 
Чувашии «Красноармейский издательский дом» вышла 
новая книга (www.fin.org.ua). В 2003 г. появилась книга 
А. Шантурова «Иркутские врачебные династии» –  пер-
вое издание, посвященное профессиональным династи-
ям города. В конкурсе трудовых династий Первоураль-
ского новотрубного завода победила семья с общим 
трудовым стажем 902 года. Конкурс проводился в пред-
дверии празднования в 2004 году 70-летия предприя-
тия. На конкурс были представлены семейные альбомы 
12 трудовых династий завода. Торжественные встречи 
трудовых династий проходят на промышленных пред-
приятиях Нижнего Новгорода. Широкую известность 
получили трудовая династия ОАО «ГАЗ» –  Роженковых, 
династия сормовичей –  Мельниковых, династия на Горь-
ковском авиационном заводе «Сокол» –  Сушовых, дина-
стия на заводе «Теплообменник» –  Орловых, династия 
на заводе им. Фрунзе –  Бурениных, династия на Горьков-
ском машиностроительном заводе –  Кошелевых.

Италия славится едва ли не самыми прочными се-
мейными традициями во всей Европе. Но нынешние 
ребята уже не стремятся идти по стопам родителей, 
а выбирают свой путь. Прервать «профессиональные 
династии» готовы 62% современных итальянских под-
ростков. Дети хотят жить лучше, чем их папы и мамы, 
а это предполагает в большинстве случаев выбор другой 
профессии. Меньшинство, так уж и быть, согласны по-
вторить карьеру родителей, но это в основном отпрыски 
банкиров, преуспевающих предпринимателей, извест-
ных артистов, высокопоставленных чиновников. Более 
того, в высших сферах даже стало больше выходцев 
из одних и тех же кланов. А вот династии сельской ин-
теллигенции постепенно сходят на нет, да дети рабочих 
и крестьян хотят «идти другим путем». Такой социальной 
мобильности в итальянском обществе не наблюдалось 
никогда (http://today.viaduk.net).

Появление профессиональных династий в социоло-
гии принято связывать с зарождением и развитием так 
называемого трудового общества, а их крушение –  с пе-
реходом к обществу досуга. Профессиональное прикре-
пление надо рассматривать как социального контраген-
та профессиональному призванию, которое подробно 
изучал М. Вебер в «Протестантской этике». Бог «при-
зывает» протестанта к тому или иному делу, признавая 
его тем самым «богоизбранным». Ответить на призыв 
человек должен своим трудолюбие и профессиональ-
ным мастерством. В индуизме нет понятия призвания, 
но есть долг, обязанность, исполнение которых означает 
исполнение своей кармы. Будешь плохо работать, попа-
дешь в низшую касту. В протестантизме плохая работа 
означает грех.
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PROFESSIONAL ATTACHMENT AND LABOR 
DYNASTIES

Kravchenko A. I.
Lomonosov Moscow State University

The professional attachment of an employee to his profession is one 
of the ancient social practices in the system of social division of la-
bor, designed to provide the state or a large employer with labor and 
cheap labor. From ancient Egypt, Greece, Rome and Byzantium 
through medieval Europe and Russia, it stretches to the present 
day, it often exists in hidden, and often explicit forms of forced labor. 
In the 1930s, labor mobilization often took place as a hidden form 
of forced labor, and even earlier serfdom served as such a mecha-
nism. German and Soviet concentration camps in the middle of the 
twentieth century showed the world not only open forms of forced 
labor, but also extreme working conditions associated with risks to 
health and life. For thousands of years, the caste system has served 
as an effective system of attachment to a profession based on re-
ligious doctrine. Labor skills and professional skills are transferred 
in castes from father to son, forming the basis of gender socializa-
tion. In our country, as in most other countries, the transfer of labor 
skills in one profession from generation to generation leads to the 
emergence of a special sociological phenomenon –  labor dynasties.

Keywords: professional attachment, labor dynasties, forced labor, 
cheap labor, division of labor, socialization.
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Теория Штрауса –  Хау и другие поколенческие концепции как основа  
для анализа феномена плагиата в студенческой среде
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Современный мир знаний требует от высших учебных заведе-
ний не только формирования у студентов определенных навы-
ков и знаний, но и борьбы с академическим мошенничеством. 
К сожалению, это явление все еще остается актуальным в уни-
верситетах по всему миру и может иметь негативное влияние 
на качество образования и репутацию учебных заведений. 
Особенно остро проблема академического мошенничества 
встала с развитием искусственного интеллекта и запуском 
ChatGPT, таким образом, осмысление феномена академи-
ческой нечестности студентов является важной задачей для 
современной науки. Одной из наиболее перспективных тео-
ретических концепций для анализа данной проблемы являет-
ся теория поколений Штрауса –  Хау. Эта теория предполагает 
разделение людей на определенные группы в зависимости 
от их возраста, жизненного опыта и мировоззрения. Примене-
ние теории поколений к изучению академической нечестности 
позволяет проанализировать процессы, происходящие между 
студентами, преподавателями и другими участниками образо-
вательного процесса, а также сформулировать рекомендации 
для снижения уровня мошенничества. Данная статья посвяще-
на анализу феномена академической нечестности студентов 
с использованием теории Штрауса –  Хау. Использование тео-
рии поколения в высших учебных заведениях позволяет более 
эффективно выявлять и предотвращать плагиат, понимать мо-
тивы его совершения и помогает развивать подходы, которые 
помогают привить студентам чувство ответственности за свои 
работы и учебные достижения.

Ключевые слова: академическое мошенничество, плагиат, 
теория поколений, ChatGPT.

Введение
Поколенческий подход в любых отраслях социально- 
гуманитарного знания вполне имеет право на существо-
вание, так как есть весьма серьёзные основания для его 
применения. Так, в демографии поколением считается 
категория населения, представители которой одновре-
менно или в пределах определённого периода пережи-
вали одни и те же демографические события. Возможно 
выделение поколений и по другим критериям, например, 
то получение образования, начало работы, выход на пен-
сию и проч. В социологии и культурологии к перечислен-
ным выше критериям добавляется ещё социализация 
в сходных экономических и социокультурных условиях, 
а само поколение «растягивается» на период от момента 
собственного рождения до рождения своих детей. Теория 
поколений, созданная В. Штраусом и Н. Хау в 90-х годах 
XX века [29, достаточно молода и находится на стыке 
множества наук –  психологии, социологии, экономики, 
истории, культурологии. Поэтому эта теория сегодня ис-
пользуется учеными как инструмент для решения прак-
тических задач во многих областях. Вслед за Штраусом 
и Хау исследователи, изучающие и использующие теорию 
поколений, применяют условные обозначения современ-
ных поколений X, Y и Z.

На основе теории поколений были проведены мно-
жество исследований различных аспектов мотивации, 
обучения и продвижения персонала [5; 12; 17; 18; 20]. 
Исследователи используют теорию поколений для из-
учения маркетинга, медицины, туризма, электронной 
коммерции, потребительских предпочтений [26; 1; 9; 
23]. Отдельное внимание исследователи уделяют при-
менению теории поколений в образовании, где сталки-
ваются представители трех, а иногда и четырех поко-
лений [18; 21; 25]. Представителей поколения Z обуча-
ют учителя поколения Y по методикам, разработанным 
поколением X. При этом сама модель обучения зача-
стую создавалась представителями поколения, назы-
ваемого бэби-бумерами. Исследования последних лет 
показывают наличие новых проблем в образовании, 
связанных с коммуникациями, взаимопониманием, 
взаимодействием преподавателей старших поколений 
(Беби-бумеров, поколения X) со студентами поколений 
Y и Z. Это разные способы получения информации, 
разные скорости и масштабы запоминания и, что осо-
бенно интересно для нашего исследования –  разные 
ценности. Поэтому совершенно логично исследовать 
типологические характеристики этих поколений, что-
бы сбалансировать интересы для достижения резуль-
татов обучения [14; 15; 20; 32; 31]. Такой подход важен 
для большей степени вовлечения подрастающего по-
коления в процесс приобретения знаний. Некоторые 
авторы изучают особенности современного поколения 
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для выбора наиболее эффективных методов и техно-
логий обучения [12]. В частности, Интернет становит-
ся незаменимым помощником учителя. Особенно это 
касается вынужденных условий, в которых оказались 
университеты в условиях эпидемиологических огра-
ничений.

Теория Штрауса –  Хау и поколенческие различия
Понятие «поколение» в науке междисциплинарно и поли-
семантично [4]. Поколенческий подход в любых отраслях 
социально- гуманитарного знания вполне имеет право 
на существование, так как есть весьма серьёзные осно-
вания для его применения. Так, в демографии поколением 
считается категория населения, представители которой 
одновременно или в пределах определённого периода 
переживали одни и те же демографические события. Под 
демографическими событиями в данном случае понима-
ются такие, как рождение, вступление в брак, рождение 
первого ребёнка (или период рождения всех детей, а так-
же окончание репродуктивного периода) и т.п. Возможно 
выделение поколений и по другим критериям, например, 
получение образования, начало работы, выход на пенсию 
и проч. В социологии и культурологии к перечисленным 
выше критериям добавляется ещё социализации в сход-
ных экономических и социокультурных условиях, а само 
поколение «растягивается» на период от момента соб-
ственного рождения до рождения своих детей. В тра-
диционном обществе, понятное дело, этот период был 
существенно короче, чем в современном, но зато тогда 
не было столько стремительных технологических, соци-
альных и мировоззренческих изменений, которые про-
исходят в наши дни. Поэтому в доиндустриальную эпоху 
выделение поколений по таким критериям не имело науч-
ного или практического смысла, тогда как в современном 
и, тем более, постсовременном обществе представители 
каждого следующего поколения формируются как лич-
ности уже в существенно иных условиях по сравнению 
с поколениями предыдущими, даже соседними.

Родоначальником теории поколений считается 
К. Мангейм [13], который рассматривал поколения имен-
но большие социальные группы (если концепция тяготе-
ла к социологии, культурологии или истории) либо как 
категории населения (если в большей степени основой 
выступали экономика, статистика, демография и проч.), 
которые в одни и те же периоды своей жизни пережи-
вали одни и те же или как минимум схожие события 
и в сходных условиях. Социологическую концепцию по-
стматериализма, включающую новый подход к исследо-
ванию ценностей и их изменений от поколения к поко-
лению, разработал Р. Инглхарт [28]. Основная его идея 
заключалась в том, что в конце прошлого столетия про-
изошёл переход от материалистических ценностей к так 
называемым постматериалистическим, причём это он 
считает одним из наиболее значимых социальных изме-
нений на протяжении всего XX века.

Теория Штрауса –  Хау, разработанная американ-
скими учеными Уильямом Штраусом и Нилом Хау в на-
чале 1990-х, определяет поколения как группы людей, 
рожденных в определенные периоды времени, которые 
разделяют общие взгляды и ценности. Теория разделяет 
поколения на «Поколение Великой Депрессии», «Поко-
ление Воинов», «Поколение Бэби- Бумеров», «Поколе-
ние X», «Поколение Y» (также известное как миллениа-
лы) и «Поколение Z».

Среди отечественных крупнейших учёных, проводив-
ших социологические исследования в области поколен-
ческой проблематики, следует отметить прежде всего 
Ю. А. Леваду и В. В. Радаева. Первый увидел проблему 

в оценке роли поколения «шестидесятников», которые, 
по мнению автора, подготовили основу для тех транс-
формаций российского общества, которые происходили 
в нём с конца прошлого столетия, но сами так и не смог-
ли найти своё место в новой системе социальных от-
ношений. Кроме того, Ю. А. Левада постоянно задавал-
ся вопросом о том, какие же ценности, нормы, установ-
ки и поведенческие практики несут с собой те поколе-
ния, которые приходят, начиная с указанного периода 
[10]. В. В. Радаев в рамках изучения им поколенческой 
проблематики в качестве её концептуального ядра на-
зывает «социальный перелом» в современной России, 
вызванный сменой поколений [19]. На основании ори-
гинальной классификации поколений, построенной учё-
ным по дифференцированным им же историческим ус-
ловиям в период взросления представителей каждого 
из них, исследуется межпоколенческая динамика по це-
лому ряду эмпирических индикаторов.

Также стоит упомянуть коммерческий проект (кон-
салтинговую компанию) Е. Шамис и Е. Никонова «Ru-
Generation» 1, в котором команда авторов, основываясь 
на психосоциолингвистике изучают картину мира, моде-
ли и сценарии с точки зрения цикличности поколений.

Несмотря на множество различных авторских подхо-
дов к раскрытию теории поколений, границы этих поко-
лений, являясь довольно условными, мало чем отлича-
ются друг от друга. Определяя границы поколений ав-
торы фиксируют два интервальных «события» –  годы 
рождения и годы вступления во взрослую жизнь. Таким 
образом, в XX веке исследователи (Штраус и Хау, Рада-
ев, Шамис) выделяют шесть поколений:

Родившиеся до 1938 г. – «мобилизационное» поко-
ление

1939–1946 гг. –  поколение оттепели, «шестидесят-
ники»

1947–1964 гг. –  беби-бумеры, или «поколение за-
стоя»

1965–1980 гг. – «поколение X», «неизвестное поколе-
ние», «реформенное поколение»

1981–2000 гг. –  поколение Y, «миллениалы, или, 
по Е. Шамис, «миллениумы»

С 2000 г. –  поколение Z, «хоумлендеры»
Начиная с 2022–2023 года уже рождаются дети «по-

коления Альфа», или, применительно к детям в россий-
ском обществе, «Дельта» [2]. Однако, для целей наше-
го исследования нам интересны три поколения, которые 
в настоящее время вовлечены с разными статусами 
в образовательный процесс. Это поколения X, Y и Z.

Анализ феномена плагиата в студенческой 
среде
Используя теории Штрауса –  Хау и другие поколенческие 
концепции, можно провести глубокий анализ феномена 
плагиата в студенческой среде, поскольку, согласно этой 
теории, каждое поколение обладает уникальными харак-
теристиками. Такое исследование включает:
•	 Изучение мотивации студентов разных поколений 

к плагиату. Например, миллениалы и поколение Z 
могут быть более склонны к плагиату из-за повы-
шенной конкуренции на рынке труда, осознания сво-
ей заменимости или нежелания вкладывать много 
времени в изучение сложных тем.

•	 Анализ восприятия плагиата разными поколениями. 
В то время как старшие поколения могут рассматри-
вать плагиат как серьезное нарушение академиче-

1  «RuGenerations –  российская школа Теории поколений». 
URL: https://rugenerations.su/
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ской этики, младшие поколения могут считать его 
менее значимым или даже неизбежным. Об уходе 
в прошлое однозначных нравственных ориентиров 
говорят многие исследователи [7]. Молодые люди 
значительно терпимее к нарушению норм морали 
отчасти потому, что считают, как в «жестоком» мире 
более успешны те, кто игнорирует принципы [6].

•	 Разработка стратегий и методов преподавания, ко-
торые учитывают поколенческие различия и способ-
ствуют снижению плагиата. Это может включать ис-
пользование современных технологий для обнару-
жения плагиата, обучение критическому мышлению 
и академическому письму, а также создание усло-
вий для развития у студентов мотивации к самостоя-
тельному изучению материала.
В контексте анализа плагиата, поколенческие разли-

чия могут объяснить, почему некоторые студенты счита-
ют плагиат допустимым, а другие –  нет. Например, для 
поколения X и более старших поколений плагиат часто 
рассматривается как недопустимое нарушение акаде-
мической этики, тогда как младшие поколения могут ви-
деть его как нечто более нейтральное или даже необхо-
димое средство для успешного обучения.

Так, студенты «поколения «X» уже были свидетелями 
периода значительного развития технологий, включая 
компьютеры и интернет. Они могут иметь более незави-
симый подход к обучению и исследованию информации. 
С одной стороны, они могут быть более подготовлены 
к использованию источников информации и более осоз-
нанно относиться к плагиату. С другой стороны, доступ 
к большому количеству информации также может стать 
искушением для плагиата.

Поколение «миллениалов», или «Y», выросли в эру 
интернета и цифровых технологий. Они привыкли 
к мгновенному доступу к информации и социальным се-
тям. Однако, в научной литературе акцентируется про-
блема отсутствия у студентов поколения «Y» навыков 
критического анализа информации, преобразования ее 
в собственное знание, а также неумение организовать 
собственный образовательный процесс [8; 30]. Поколе-
ние «Y» тяготеет к новаторству и экспериментам, оно 
оперирует большими объёмами информации, относится 
к работе как к источнику удовольствия и средству само-
выражения, характеризуется отсутствием желания зани-
маться по учебникам и стремлением получать результат 
немедленно. Они независимы, рациональны и жизнера-
достны [27]. Это поколение часто считается более гиб-
ким и креативным, однако они также могут иметь склон-
ность к мультизадачности и недостатку внимания к де-
талям. Это может повлиять на их отношение к плагиату. 
Некоторые студенты могут рассматривать плагиат как 
быстрый способ достичь результата без необходимости 
вложения собственного труда. Однако, благодаря досту-
пу к обширной информации, они также могут быть осве-
домлены о последствиях плагиата и иметь понимание 
академической честности.

А студенты поколения «Z» выросли в полностью циф-
ровой эпохе. Они взаимодействуют с технологиями прак-
тически с самого детства и имеют высокий уровень циф-
ровой грамотности. Это поколение может быть более 
склонно к использованию интернет- ресурсов и онлайн- 
инструментов в своих работах. В отличие от предыдуще-
го поколения, «зетам» нужны четкие инструкции, понят-
ные условия и однозначные формы оценивания. Особен-
но хорошо работают схемы, визуализированная инфор-
мация, проще говоря, картинки. Собственный опыт авто-
ра показал, что студенты легко обрабатывают большие 
объемы информации, но сделать правильные выводы 
и оценить результаты они могут только тогда, когда чет-

ко поставлена задача. На удивление, студенты «Z» спо-
койно воспринимают критику в адрес сделанных ими ра-
бот, признают, что публичный «разбор» сделанных ими 
заданий оказывается очень полезным, хотя и зачастую 
болезненным.

Исследования академического мошенничества сре-
ди студентов показывают увеличение масштабов это-
го явления в более поздних поколениях [11; 24]. Причин 
этому множество, можно выделить основные:
1. Изменение ценностей и приоритетов. Возможно, 

в более ранних поколениях академическая честность 
и этические принципы были более прочно закрепле-
ны в социокультурной среде, а с течением времени 
и изменением ценностей некоторые студенты могут 
быть склонны искать пути сокращения усилий и до-
стижения успеха.

2. Безусловно, технологический прогресс и условия до-
ступа к информации. К сожалению, сегодня у сту-
дентов гораздо больше возможностей для мошенни-
чества, особенно учитывая запуск ChatGPT.

3. Конкуренция в вузе и затем на рынке труда. Совре-
менное общество ставит перед студентами высо-
кие ожидания успеха и достижений. Конкуренция 
в сфере образования и трудоустройства может соз-
давать давление на студентов, что может приводить 
к стремлению к незаконным практикам для достиже-
ния высоких оценок и статуса.

4. Общественное мнение, гораздо менее склонное се-
годня к стигматизации обмана для достижения по-
ставленных целей вообще и в учебе в частности.
В целом, каждое поколение имеет свои особенности, 

которые могут влиять на восприятие плагиата в студенче-
ской среде. Однако важно отметить, что не все студенты 
из одного поколения будут иметь одинаковое отношение 
к плагиату. Множество факторов, таких как культурные 
и социальные влияния, образовательные стандарты и ин-
дивидуальные ценности, мотивация также могут играть 
роль в формировании отношения студентов к плагиату.

При исследовании причин межпоколенческих изме-
нений ученые приходят к выводу, что основной фактор, 
влияющий на различные аспекты социализации людей, 
вступающих в фазу зрелости –  это бурное развитие ин-
формационных технологий во всех сферах жизни. Осо-
бенно ярко это прослеживается в поколениях «X», «Y» 
и «Z» Учеными признается основная проблема студен-
тов нового поколения –  неготовность, неумение и неже-
лание читать и разбирать длинные и сложные академи-
ческие тексты [17]. А за отсутствием таких навыков –  не-
умение и писать академические тексты.

В этой связи, работая сегодня в основном с поколе-
нием «Z», мы именно на этих студентах акцентируем 
внимание при исследовании академических девиаций. 
Сейчас именно для этого поколения разрабатываются 
изменения в образовательных стандартах, методах пре-
подавания, подачи учебного материала, так как «цифро-
вому» поколению, говоря их языком, «не заходят» тра-
диционные лекции, семинары, рефераты и курсовые ра-
боты [3].

Методы снижения уровня мошенничества 
у поколения «Z»
Учитывая особенности поколения, для снижения уровня 
мошенничества в студенческой среде необходимо форми-
рование у обучающихся навыков критического мышления, 
поиска нестандартных решений, умения формулировать 
и выражать собственные мысли, писать академические 
тексты, проводить исследования. К сожалению, препо-
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даватели поколения «беби-бумеров» и даже «X» неред-
ко сами неспособны продемонстрировать такие навыки 
и разница в ценностях, способах передачи и усвоения 
информации, профессиональных и общих знаний еще 
больше усугубляет несоответствие, непонимание и, как 
следствие, разрыв коммуникаций педагога и обучаю-
щегося [16].

Конкретные подходы, позволяющие, возможно, сни-
зить уровень плагиата у студентов поколения «Z», за-
ключаются в следующем.
1. Важно предоставить студентам четкое понимание 

того, что является плагиатом и какие правила сле-
дует соблюдать при использовании чужой инфор-
мации. Введение специальных курсов или модулей, 
посвященных академической честности, может по-
мочь студентам разобраться в этой теме. Показ при-
меров из реального мира, где плагиат имеет серьез-
ные последствия, может помочь студентам осознать 
важность академической честности. Приведение ре-
альных историй и случаев, связанных с плагиатом, 
может служить предостережением и стимулировать 
ответственное поведение.

2. Поощрение студентов к развитию собственных идей 
и творческого подхода к учебным заданиям может 
уменьшить их склонность к плагиату. Задания, кото-
рые стимулируют креативность и самостоятельное 
мышление, могут быть более привлекательными для 
студентов и помочь им осознать ценность собствен-
ной работы. Вместо традиционных эссе или исследо-
вательских работ можно предложить студентам аль-
тернативные формы заданий, которые способствуют 
творческому мышлению и собственной работе. Это 
могут быть проекты, презентации, групповые работы 
и другие форматы, которые стимулируют активное 
участие и индивидуальное выражение идей.

3. Наконец, важно установить четкую систему поощре-
ний и наказаний в отношении плагиата. Негативные 
последствия, такие как снижение оценки или дисци-
плинарные меры, должны быть четко представлены 
и применяться в случае нарушения академической 
честности.
В дополнение к сказанному необходимо добавить, 

что вообще образовательный процесс сегодня требу-
ет больше интерактивности, особенно на семинарах 
и практических занятиях. Об этом говорят и сами сту-
денты, называя прослушивание докладов на семинарах 
«устаревшей формой». А если к этой устаревшей фор-
ме семинара добавить неинтересные, годами не меня-
ющиеся темы докладов, которые студенты делают к се-
минарам, чтобы получить баллы, или автоматический 
зачет, такая комбинация будет идеальной для различ-
ного рода мошенничества. При этом студенты уверены, 
что преподавателям так же скучно и баллы они простав-
ляют, не учитывая ни качество собранного материала, 
ни самостоятельность студента, ни пользы от сделанной 
работы студентам.

И наоборот, проектные коллективы студентов, ра-
ботающих над одной, ими самими выбранной (сформу-
лированной) теме, семинары в виде дебатов, решение 
кейсов методом «мозгового штурма», моделирование 
на занятиях конференций с обсуждением докладов пря-
мо в аудитории –  это все привлекает студентов поко-
ления «Z» к самому процессу обучения и значительно 
снижает саму возможность академического мошенни-
чества.

Комбинирование этих подходов поможет студентам 
осознать важность академической честности, развить 
навыки исследования и критического мышления, а так-
же почувствовать поддержку и стимулирование для 

создания собственных оригинальных работ. Обучение 
Поколения Z академической честности является важ-
ным шагом для формирования ответственной и этич-
ной молодежи, которая будет продолжать уважать ав-
торские права и вносить оригинальный вклад в свои 
области знаний.

Заключение
Теория Штрауса –  Хау и другие поколенческие концепции 
предоставляют ценные инструменты для анализа фено-
мена плагиата в студенческой среде. Исследования, про-
веденные на основе этих концепций, позволяют выявить 
причины и мотивы, по которым студенты могут прибегать 
к плагиату. Это может быть связано с повышенным дав-
лением на успех, необходимостью соответствия высоким 
ожиданиям, недостатком времени или просто незнанием 
правил академической этики. Учитывая поколенческие 
различия, можно лучше понять причины и мотивы, стоя-
щие за плагиатом, и разработать эффективные стратегии 
для его предотвращения и снижения. Однако, мы учиты-
ваем, что поколенческие особенности могут объяснить 
лишь часть проблемы плагиата, и необходимо рассма-
тривать и другие факторы, такие как индивидуальные 
характеристики студентов, социокультурные особенно-
сти и образовательные практики. Однако, применение 
теории Штрауса –  Хау и других поколенческих концеп-
ций может стать отправной точкой для более глубокого 
понимания и успешного решения проблемы плагиата 
в студенческой среде и разработки более эффективных 
стратегий предотвращения и преодоления этой пробле-
мы в студенческой среде.
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THE STRAUSS- HOWE THEORY AND OTHER 
GENERATIONAL CONCEPTS AS A BASIS FOR 
ANALYZING THE PHENOMENON OF PLAGIARISM 
AMONG STUDENTS

Vasilyeva V. A.
North-WestInstituteofManagement,RANEPA

The modern world demands from higher education institutions not 
only the formation of exceptional skills and knowledge among stu-
dents, but also the fight against academic fraud. Unfortunately, this 
phenomenon is still relevant in society around the world and can 
negatively affect the quality of education and the reputation of edu-
cational institutions. The problem of academic fraud became espe-
cially acute with the advent of potentially artificial intelligence and 
the launch of ChatGPT, so understanding the phenomenon of ac-
ademic dishonesty is extremely important for modern science. One 
of the most promising theoretical concepts for analyzing this prob-
lem is the Theory of Generations Strauss- Hau. This is the theory 
of dividing people into groups depending on their age, lifestyle and 
worldview. The application of developmental theory to the study of 
academic dishonesty makes it possible to identify processes, im-
prove them among students, teachers and distinguish between the 
identification of the educational process, as well as formulate rec-
ommendations for reducing the level of violations. This article is de-
voted to the analysis of the phenomenon of academic dishonesty 
of students using the Strauss- Hau theory. The use of generation-
al theory in higher education allows greater freedom in detecting 
and preventing plagiarism, understanding the motivation behind its 
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excellence, and developing approaches that help instill in students 
a sense of their work and academic achievement.

Keywords: Academic dishonesty, plagiarism, The Theory of Gen-
erations, ChatGPT.
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Актуальность данной статьи обусловлена укреплением между-
народных связей в сфере образования, популяризацией рос-
сийского высшего образования за рубежом и созданием еди-
ного рынка труда.
В статье рассматриваются основные проблемы социокуль-
турной адаптации иностранных студентов, получающих выс-
шее образование в нашей стране. На результатах конкрет-
ного социологического исследования, проведенного в вузах 
г. Самара, выявлены и проанализированы основные сложно-
сти (чувство одиночества, финансовые трудности, проблемы 
со знанием языка, незнание российских законов, сложности 
в общении со сверстниками, в поисках работы и оформлении 
документов, климатические и бытовые условия), с которыми 
приходится сталкиваться иностранным студентам в процессе 
обучения и проживания в России, рассмотрена важность наци-
ональных традиций в повседневной жизни молодежи. В статье 
предложены способы решения проблем социокультурной адап-
тации и возможные форматы международных студенческих 
мероприятий.

Ключевые слова: студенческая молодежь, национальные 
традиции, иностранные студенты, социокультурная адаптация, 
межнациональные отношения.

Проблема адаптации человека к изменяющимся ус-
ловиям является одной из центральных в современном 
обществе. С каждым годом растет число студентов, 
приезжающих в Россию из ближнего и дальнего зару-
бежья, чтобы получить высшее образование в вузах на-
шей страны и стать высококвалифицированными специ-
алистами. Иностранные студенты приезжают в Россию, 
чтобы получить престижное образование, подготовить-
ся к защите диссертации и переподготовке по выбран-
ной специальности. Возможность получить образование 
в вузах других стран важна не только с точки зрения ин-
дивидуальной социальной мобильности. В наше время 
все стремительней развиваются и крепнут межгосудар-
ственные связи в образовательной среде, что является 
залогом плодотворного сотрудничества государств и об-
щественных институтов. Успешное прохождение обуче-
ния зависит не только от качественной подачи учебного 
материала, но и от социокультурной адаптации студен-
тов в российских вузах.

Процесс адаптации различные авторы рассматри-
вают как процесс активного приспособления человека 
к новой среде жизни с помощью различных средств. Он 
требует большого внимания и контроля, так как данные 
проблемы связаны с налаживанием социальных кон-
тактов представителей разных народов, преодолени-
ем языкового барьера, самореализации и интеграции 
в новом социуме, развитием межкультурного общения 
и взаимодействием между нациями [1;2; 3; 4]. Сущность 
социально- культурной адаптации со стороны государ-
ства, учебного заведения, сверстников заключается 
в том, что нужно помочь иностранным студентам сохра-
нять и поддерживать привычный для них образ жизни, 
не опровергая существующие уклады общества, пока-
зать им свою культуру, помочь в ее принятии. Чтобы 
лучше адаптироваться в новой стране проживания, ино-
странному студенту следует знать некоторые особенно-
сти менталитета и традиций принимающей страны.

На территории нашего многонационального государ-
ства проживает свыше 190 различных этнических групп. 
Культура и традиции принимающей страны оказывают 
огромное влияние на образ жизни людей, прожива-
ющих на ее территории. При этом важной социально- 
политической и отчасти социокультурной проблемой яв-
ляется насаждение «принудительной» самоидентифика-
ции посредством отнесения индивида к одной из этниче-
ских общностей. В. В. Степанов, один из специалистов 
с области национальных отношений в отечественной со-
циологической науке, отмечает: «В современной России 
уже нет «паспортного» разделения граждан на нацио-
нальности, но статистики и управленцы пока еще с тру-
дом переваривают тот факт, что люди живут не народа-
ми, а семьями и взаимодействуют не «между националь-
ностями», а в сложной социальной среде» [5, С. 95–96]. 
Важно своевременно выявлять и решать те проблемы, 
которые испытывают иностранные студенты ближнего 
и дальнего зарубежья в процессе социокультурной адап-
тации.

В связи с этим, в нескольких самарских вузах бы-
ло проведено социологическое исследование, результа-
ты которого были направлены на выявление наиболее 



№
7 

20
23

 [С
ГЗ

]

20

сложных проблем в адаптации, степени значимости на-
циональных традиций в повседневной жизни иностран-
ных студентов и разработку рекомендаций по внедре-
нию эффективных форм и видов международных сту-
денческих мероприятий.

В выборку вошли как студенты, недавно приехавшие 
в страну (менее 3 месяцев назад) и проходящие слож-
ный период социально- культурной адаптации, так и те, 
кто уже сумел адаптироваться к новым условиям про-
живания (проживающие в нашей стране более года или 
постоянно).

Приезжая в другую страну, иностранный студент 
попадает из предсказуемой, понятной ему среды в си-
туацию неопределенности и появления новых трудно-
стей, связанных с образовательным процессом на чу-
жом языке. Результаты исследования показывают, что 
почти половина студентов дальнего зарубежья высоко 
оценивают свой уровень владения русским языком, 24% 
отмечают незначительные трудности в изучении языка. 
При этом, большинство опрошенных отмечают, что ста-
ли изучать язык уже в России, после заселения в обще-
житие или в процессе обучения. В связи с этим, у пер-
вокурсников возникают определенные сложности в вос-
приятии содержания дисциплин на чужом для них языке 
и взаимодействии со сверстниками и преподавателями. 
Безусловно, важными факторами в адаптации является 
университет в целом и преподаватели в частности, ко-
торые должны помогать иностранным студентам. Одна-
ко, как показывают результаты исследования, лишь 16% 
студентов получают такую помощь от деканатов и 6% 
от преподавателей. Наибольшую же поддержку в про-
цессе адаптации к жизни в России иностранным студен-
там оказывают русские студенты (27%), родственники 
(23,5%), с которыми они стараются поддерживать связь 
и земляки (21%).

Первый год пребывания вдали от Родины всегда яв-
ляется наиболее сложным в адаптации, с чем согласны 
более трети респондентов, отметившие, что в первый 
год они испытывали чувство одиночества и хотели вер-
нуться домой. Самыми распространенными трудностя-
ми, связанными с проживанием и обучением в Самаре, 
иностранные студенты назвали удалённость от Родины, 
семьи, друзей (48%) [Таблица 1]. Еще 34% опрошен-
ных регулярно сталкиваются с финансовыми трудностя-
ми (большие расходы, цены на еду, медобслуживание, 
прочие услуги), 32% респондентов отмечают сложности 
в оформлении документов (визы, временная регистра-
ция). Серьезные финансовые сложности в настоящее 
время возникают в связи с экономическими санкциями, 
когда родители не имеют возможности переводить ма-
териальные средства студентам на обучение и прожи-
вание. Молодые люди пытаются самостоятельно трудо-
устроиться, чтобы заработать на жизнь, однако отече-
ственные работодатели с большой неохотой берут ино-
странцев на работу. Причины тому самые разные: язы-
ковой барьер, низкая зарплата, неквалифицированный 
труд, к которому молодые люди оказываются не готовы, 
отсутствие опыта работы и т.д. Еще одна сложность, ко-
торую называют иностранные студенты –  климат, кото-
рый опрошенные, особенно из восточных стран, счита-
ют достаточно суровым –  у 20% респондентов возника-
ют трудности с адаптацией к погодным условиям. Бо-
лее половины опрошенных респондентов сталкивались 
со стереотипами и предрассудками во взаимодействии 
со сверстниками, находясь в России, и отметили, что это 
вызывает определенные сложности в общении и обуче-
нии.

Среди незначительных трудностей у респондентов –  
сложности в общении с русскими студентами –  10% 

и бытовые проблемы (непривычная еда, неудовлетво-
рительные условия проживания) –  6%.

Таблица 1. С какими трудностями, связанными с проживанием 
и обучением в Самаре, Вы сталкиваетесь наиболее часто? (можно 
выбрать любое количество вариантов ответа)

проценты

Удалённость от Родины, семьи, друзей 48,1

Финансовые трудности (большие расходы, цены 
на еду, медобслуживание, прочие услуги)

34,6

Сложности в оформлении документов: визы, вре-
менная регистрация

32,1

Сложно найти работу/подработку 23,5

Непривычный климат 19,8

Языковой барьер (плохое/недостаточное знание 
русского языка)

14,8

Негативное отношение (недоброжелательность, 
агрессия, проблемы в общении с местным насе-
лением)

13,6

Другая культура, традиции, менталитет 13,6

Разница в уровне образования, трудно даётся об-
учение

12,3

Сложности в общении с русскими студентами 9,9

Бытовые проблемы (непривычная еда, неудовлет-
ворительные условия проживания)

6,2

Незнание законов (нет взаимопонимания с поли-
цией и другими органами власти)

11,1

Следующий блок вопросов был посвящен актуально-
сти национальных традиций и обычаев в повседневной 
жизни студентов.

Результаты опроса показывают, что 66% иностран-
ных студентов уверены, что знакомы с национальны-
ми традициями и обычаями своего народа. Большин-
ство опрошенных определяют национальную культуру 
по трем показателям: культуре (69%), языку, традициям 
(66%). Язык играет существенную роль в формировании 
этнической общности, народа и нации. Среди представи-
телей малых этнических групп, более 74% респондентов 
общаются в семье на своем национальном языке, еще 
25% опрошенных общаются в семье на языке принима-
ющей страны. Это говорит о том, что семьи иностранных 
студентов стараются сохранять свои национальные язы-
ки даже под воздействием процессов миграции.

Примечательно, что такой показатель, как террито-
рия, для студентов практически не играет никакой ро-
ли. Отсутствие привязки к конкретному месту, с кото-
рым бы молодые люди связывали бы свою националь-
ность, на наш взгляд, связано с процессами мировой 
глобализации и интеграции.

Более 70% иностранных респондентов отмечают 
необходимость сохранения исторического прошлого сво-
его народа. При этом, более 80% респондентов считают, 
что это помогает лучше понять свою культуру, 67% счи-
тают, что это помогает сохранить преемственность поко-
лений. Таким образом, большинство студентов осознают 
важность приобретения знаний о культуре своего наро-
да. Как свидетельствуют результаты опроса, иностран-
ных студентов с традициями своего народа в большей 
степени знакомят родители (80% респондентов). Пода-
вляющая часть студентов в качестве основного источ-
ника информации о культуре выбирает семью, и только 
потом школу/университет, интернет и др. Подавляющая 
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часть опрошенных (72% иностранных респондентов) 
уверены, что смогли бы самостоятельно передать зна-
ния о национальных традициях своим детям. А счита-
ют ли иностранные студенты важными знания о куль-
турных традициях и истории принимающей их страны? 
К сожалению, более трети (40%) опрошенных иностран-
ных студентов считают, что для комфортного прожива-
ния в России нужно знать лишь наиболее важные исто-
рические факты и культурные традиции принимающей 
страны. Это может свидетельствовать о недостаточно 
четком позиционировании высших образовательных 
учреждений РФ в мировом образовательном простран-
стве как образовательного института, выросшего на на-
циональных культурных традициях и готовящих кадры, 
в первую очередь, для удовлетворения нужд и потребно-
стей российского общества. Кроме того, в вузах должна 
проводиться работа с привлечением не только препода-
вателей, но российских студентов по популяризации рос-
сийского национально- культурного и исторического на-
следия среди иностранных студентов. Безусловно, циф-
ры, полученные в проведенном исследовании, застав-
ляют задуматься и о состоянии исторического сознания 
и культурной идентичности всего российского общества.

Как отметили 58% иностранных студентов, у них 
не возникает сложностей с пониманием культурных тра-
диций России. Эта часть респондентов интересуется 
обычаями и традициями России. Чтобы понять, какие 
формы взаимодействия студентов из разных стран бы-
ли бы более эффективными, респондентам были зада-
ны соответствующие вопросы. Более 40% респондентов 
выразили свой интерес к различным международным 
творческим мероприятиям (литературно- поэтический, 
музыкально- танцевальный, кулинарный вечер и т.п.). 
Подобные мероприятия способствуют формированию 
благоприятной среды для международного культурного 
обмена и снижению национальной напряженности сре-
ди молодежи. Во время проведения таких мероприятий 
студенты могут найти новых друзей, поделиться особен-
ностями своей культуры и традиций. Кроме того, это мо-
жет способствовать привлечению иностранных студен-
тов в российские вузы, у РФ открывается возможность 
выхода на образовательные рынки других стран, популя-
ризации и экспорта российского высшего образования 
за рубежом, создание единого рынка труда, что являет-
ся важным моментом для трудоустройства будущих вы-
пускников и тем самым для мотивации их выбора.

Высокий интерес среди студентов вызвали город-
ские экскурсионные программы с включением этногра-
фических мастер- классов, информацией о националь-
ных традициях и обычаях (32% иностранных студентов). 
Подобные экскурсии студенты предпочли бы проводить 
в форме квестов, в которых принимали бы участие как 
русские, так и иностранные студенты.

Готовность иностранных студентов к подготовке ме-
роприятий с участием русских студентов отметили 65% 
опрошенных иностранцев.

Результаты исследования показывают, что студен-
ты, как иностранные, так российские, в целом открыты 
к взаимообогащению и коммуникации с представителя-
ми других народов и культур[4].

Для более успешного решения проблем, связанных 
с адаптацией иностранных граждан во время обучения 
в России, можно рекомендовать уделять больше внима-
ния вопросу дидактической адаптации студентов. Важны 
совместные мероприятия, беседы с русскими студента-
ми, преподавателями, поскольку находясь в кругу свер-
стников, проще выучить язык, понять культурную состав-
ляющую принимающей страны, а продуманные беседы- 
консультации с преподавателями помогают снять неко-

торые затруднения по вхождению в социокультурную 
среду. Сегодня в сети существует огромное количество 
сайтов и приложений для общения между представите-
лями разных национальностей, которые помогают по-
знакомиться с культурой и менталитетом граждан любой 
страны. На базе вуза и при студенческих общежитиях 
можно создавать специальные интернациональные клу-
бы или курсы, где иностранцы смогут общаться с русски-
ми студентами, узнавать о российской культуре.

В целях более успешного вхождения в другую соци-
альную среду, деканатам и преподавателям, работаю-
щим на факультетах, нужно систематически проводить 
различные мероприятия, в которых принимали бы актив-
ное участие не только студенты- иностранцы, но и рус-
ские студенты. Необходимость более активной работы 
преподавательского состава с иностранными студента-
ми подтверждается и результатами проведенного ис-
следования. Таким образом, будет происходить объе-
динение наций, обогащение каждого участника новыми 
знаниями о культуре различных стран. Исследование 
подтверждает важность и востребованность таких ме-
роприятий.

Чтобы студенты- иностранцы понимали и принима-
ли культуру России, необходимо искать общие цен-
ности, сближающие их с российским студенческим 
и преподавательским сообществом. Именно поэтому 
нужно организовывать регулярные выездные экскур-
сии по культурным и историческим памятным местам 
города и региона, знакомить их с пространством горо-
да, в котором находится их университет, осуществлять 
походы в театры, спортивно- развлекательные центры, 
проводить тематические кулинарные, литературно- 
поэтические, музыкально- танцевальные вечера, с ак-
центом на национально- культурные и этнические тради-
ции их участников.
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The relevance of this article is due to the linking of ties in the field of 
education, the popularization of Russian higher education abroad, 
the creation of a universal labor market.
The article deals with the main socio- cultural adaptation of foreign 
students receiving higher education in our country. On the basis of 
the results of a specific sociological study conducted in the univer-
sities of Samara, the main difficulties were identified and analyzed 
(feeling of loneliness, financial difficulties, problems with knowledge 
of the language, ignorance of Russian laws, difficulties in commu-
nicating with peers, in search of work and paperwork, climatic and 
household conditions) that foreign students have to face in the pro-
cess of studying and living in Russia, the importance of national 
traditions in the daily life of young people is considered. The article 
suggests ways to solve the problems of socio- cultural adaptation 
and possible formats for international student events.

Keywords: students, national traditions, foreign students, sociocul-
tural adaptation, interethnic relations
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В статье рассматривается цифровизация как процесс распро-
странения цифровых технологий на все сферы общественной 
жизни посредством переноса в цифровую среду функций и ви-
дов деятельности, ранее выполнявшихся человеком, и как со-
циокультурный феномен современности, детерминированный 
потребностями социума в повышении эффективности своей 
деятельности на основе научно- технического прогресса. Он 
затрагивает все сферы общественной жизни и выступает су-
щественным фактором деформаций в духовной сфере россий-
ского общества через создание новых смыслов и виртуальных 
ценностей в искусственно созданной цифровой среде, меняет 
сознание и образ жизни человека, все более заменяя объек-
тивную реальность виртуальной. Изменения коснулись прак-
тически всех сфер жизнедеятельности человека, но в разной 
степени: экономики, производства, бизнеса, государственного 
управления, социальной, политической и духовной сфер.

Ключевые слова: цифровизация, социокультурные измене-
ния, цифровая трансформация, цифровые технологии, социо-
культурный феномен.

Цифровизация, в первом приближении, может рас-
сматриваться как процесс распространения цифровых 
технологий на все сферы общественной жизни посред-
ством переноса в цифровую среду функций и видов де-
ятельности, ранее выполнявшихся человеком.

Цифровые технологии окружают современного че-
ловека со всех сторон: в каждом современном доме, 
учреждении, на предприятиях, заводах, в школах, уни-
верситетах, больницах. Исследователи считают, что 
процесс цифровизации будет развиваться в геометри-
ческой прогрессии ежегодно. Изменения в жизни обще-
ства позволяют представить охват современного мира 
процессом цифровизации. Рассмотрим, как он затраги-
вает важнейшие сферы российского общества, влечет 
социокультурные изменения и формирует новый тип об-
щественных отношений.

Основной сферой цифровизации в России выступает 
экономика. В экономическом развитии социума тради-
ционно выделяют аграрный, индустриальный, постинду-
стриальный этапы. Сегодня мы вправе говорить о чет-
вертом –  цифровом. В цифровой экономике ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых позволяют повысить эффек-
тивность производства, технологий, оборудования, хра-
нения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. В качестве 
её характерных черт можно отметить отказ от посредни-
ков, экономия средств и новая схема взаимодействия –  
вместо экономики спроса на первый план выдвигается 
«экономика предложения», которая предполагает «нара-
щивание производительных сил и сферы услуг, повсе-
местное укрепление инфраструктурной сети, освоение 
передовых технологий, создание новых, современных 
индустриальных мощностей и целых отраслей» [2].

Высокая конкуренция в бизнесе делает его одной 
из наиболее перспективных сфер в цифровом развитии. 
Проведенные исследования показывают, что основны-
ми направлениями цифровизация бизнеса выступают 
онлайн- услуги, торговля через интернет, электронные 
платежи, краутфандинг, электронный документообо-
рот, интернет- реклама [3], оказывающие существенное 
влияние на социальную сферу. Цифровизация в бизнес- 
сфере способствует технологическому сдвигу, переме-
щению предприятий на электронные платформы вслед-
ствие оптимизации, повышению точности и эффектив-
ности работы. Выделяются следующие стадии такого 
перехода: компьютеризация, автоматизация, цифрови-
зация, как оптимизация процессов с целью их приспо-
собления к условиям цифровой экономики, и цифровая 
трансформация. Естественным следствием процесса 
цифровизации экономики и бизнеса является сокраще-
ние рабочих мест. Но данный процесс имеет и обрат-
ную сторону –  возможность совершенствовать структуру 
занятости, повысить экономическую активность граж-
дан, предоставить людям возможность получить новую 
специальность, в том числе сфере информационных тех-
нологий, чтобы они могли полноценно реализовывать 
себя в растущих, перспективных секторах.

Цифровая трансформация активно сказывается 
на сельском хозяйстве страны. На российских полях 
увеличивается количество роботов и беспилотных ап-
паратов, созданных для сельского хозяйства. По итогам 
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2022 года Россия устойчиво занимает ведущие места 
в мире по производству зерновых (пшеница –  13%, яч-
меня –  16%) [2]. Цифровые технологии позволяют увели-
чить объём производства продуктов, используя меньше 
ресурсов и отведенных площадей. Инвесторы прогно-
зируют рост производительности сельского хозяйства 
до 70% к 2050 году [4]. То есть, обеспечивается компен-
сация естественного процесса урбанизации, когда при 
устойчивой тенденции уменьшения численности сель-
ского населения возрастает производительность его 
труда.

Цифровая трансформация топливно- энергетического 
комплекса предприятий, включающего электроэнерге-
тику, нефтегазовый комплекс и угольную промышлен-
ность, является востребованным и материально затрат-
ным направлением [5]. Для нашей страны успешная циф-
ровизация энергетической отрасли является важнейшей 
задачей, поскольку ее результативная и бесперебойная 
работа выступает залогом благосостояния населения, 
доступности цифровых технологий, повышения общей 
культуры населения, как, впрочем, и 100 лет назад

Одной из отраслей, адаптированных к условиям циф-
ровой трансформации, стала транспортно- логистическая 
отрасль, которая отличается мобильностью и простотой 
оснащения. Её главными стимулами являются развитие 
технологий в транспортном машиностроении, использо-
вание электромобилей. Цифровые решения уже выш-
ли за рамки информационно- коммуникационных техно-
логий и «помогают создать новые бизнес- модели, типы 
операций, маркетплейсы и услуги, которые могут стать 
новыми источниками дохода» [6]. В России идет актив-
ная цифровизация транспортной отрасли, результатами 
которой станут: внедрение Единого проездного биле-
та в субъектах России; интеграция транспортных услуг 
на принципах мультимодальности; увеличения средней 
скорости движения через оптимальное распределение 
транспортных потоков, что влечет расширение доступ-
ности и освоения российских территорий. Предусмотре-
на интеграция «цифровых двой ников» региональных до-
рог, систем автоматизированного управления пассажир-
ским транспортом и городских систем в единую систе-
му. То есть, цифровизация транспортной отрасли ведет 
к улучшению качества жизни населения.

Основные мероприятия по цифровизации государ-
ственного управления обеспечивают ускоренное вне-
дрение цифровых технологий в экономику и социаль-
ную сферу, государственное управление и оказание 
государственных услуг, в том числе «в интересах насе-
ления и субъектов предпринимательства, обеспечива-
ют качественное улучшение показателей, отражающих 
рост национальной экономики и социальной сферы» [7]. 
На сегодняшний день Российская Федерация проходит 
переходный период от электронного правительства, где 
при оценке результативности государственного управ-
ления особое внимание уделялось адаптации государ-
ственных услуг к потребностям отдельных граждан или 
групп к формированию цифрового правительства, где 
особое внимание уделяется вопросам открытости, про-
зрачности, качества управления и взаимодействия, во-
просам доверия органам власти. Цифровая трансфор-
мация государственного управления способна вывести 
граждан на новый уровень взаимодействия с государ-
ственными органами, росту степени их участия в реше-
нии назревших проблем (например, «Добродел» в Мо-
сковской области).

Под цифровизацией социальной сферы понимаются 
процессы, позволяющие оптимизировать процедуры об-
мена информацией, принятия решений, входа и выхода 
из услуги. Граждане могут получать адресную социаль-

ную помощь через единый портал социальной поддерж-
ки без посещения чиновников, сократив количество бу-
мажных справок для получения услуг [8]. Однако воз-
растает риск ошибки при обработке данных о человеке, 
что в итоге может серьёзно отразиться на его судьбе. 
К 2030 году качественной связью и доступом в интернет 
будут обеспечены все населённые пункты страны, где 
проживает от 100 до 500 человек [2].

Цифровизация в образовании предполагает созда-
ние единой образовательной системы, удобной для обу-
чающихся, педагогов, родителей и управленцев, позво-
ляющей использовать современные технологии и опти-
мизировать затраты сил на изучение и преподавание 
материала. Цифровизация –  один из способов сделать 
образование одинаково доступным и качественным для 
всех. В цифровом пространстве проще и быстрее сфор-
мировать персонализированный подход к обучающим-
ся, легче внедрить дифференцированные стратегии, 
учитывающие потребности каждого. Однако есть про-
тиворечие между декларируемыми целями и реальны-
ми возможностями, слабой мотивацией и низкой ответ-
ственностью обучающихся за получение необходимых 
знаний, навыков и умений [9]. От эффективности и функ-
циональности образовательной системы зависит каче-
ство человеческого потенциала, его способность проти-
востоять природным и социальным вызовам.

Пандемия коронавируса показала значимость циф-
ровизации здравоохранения, необходимой врачам 
для получения достоверной и оперативной информа-
ции, постановки диагноза, снижения врачебных оши-
бок и специалистам в сфере управления. Одними из её 
приоритетных направлений являются: создание единой 
медицинской базы для всех медицинских учреждений; 
введение электронных медицинских карт пациента; пре-
доставление врачам возможности использования совре-
менных информационных технологии; перевод части ме-
дицинских услуг в дистанционный формат. Услуги в сфе-
ре здравоохранения являются самыми востребованными 
среди государственных электронных услуг по численно-
сти пользователей, что подтверждает тезис о естествен-
ной потребности граждан в совершенствовании эффек-
тивности своей деятельности.

Развитие цифровых технологий выступает одним 
из факторов расширения возможностей для повышения 
эффективности научной деятельности. Главной задачей 
цифровизации науки является создание научной инфра-
структуры, благодаря которой ученые смогут более опе-
ративно получать необходимую информацию и обмени-
ваться данными с коллегами по всему миру. Но циф-
ровая трансформация науки имеет амбивалентный ха-
рактер [10], поскольку значительно повышает скорость 
производства знаний, прежде всего, за счет облегчения 
доступа ученых к накопленному научному наследию 
и расширения возможностей творческой деятельности; 
необратимо меняет правила и нормы функционирования 
научных сообществ, методы государственной политики 
в области науки; повсеместным становится использова-
ние цифровых кодов ученых и продуктов их деятельно-
сти, а сам ученый превращается в объект нового вида 
массового производства. И здесь неизбежно поднима-
ется вопрос о социальном запросе на IT-специалиста, 
владеющего цифровыми технологиями для обработки 
поступающей информации, или же на научного иссле-
дователя, способного к кропотливому творческому по-
иску истины.

Цифровые технологии активно преобразуют и сферу 
культуры. Цифровая культурная трансформация пред-
ставляет собой «разноуровневый процесс преобразова-
ния представлений об объектах культуры, культурном 
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наследии и процессов в сфере культуры, возникающих 
во время их представления с помощью новых информа-
ционных технологий» [11]. Основными направлениями 
цифровизации культурной сферы является распростра-
нение и потребление культурных ценностей. Более 85% 
музеев столичных регионов признают необходимость 
цифровой трансформации, из них лишь 20% активно 
внедряют эти технологии. Для успешного развития сфе-
ры культуры важно создать единую базу данных объек-
тов культурного наследия, что является одним из при-
оритетных направлений цифровизации. Но более важ-
но заниматься пропагандой достижений отечественной 
истории и культуры, чтобы молодые россияне знали, гор-
дились и стремились стать их достойными продолжате-
лями и наследниками. В то же время цифровизация вы-
ступает существенным фактором деформаций в духов-
ной сфере российского общества посредством создание 
новых смыслов и виртуальных ценностей в новой искус-
ственно созданной информационной среде, все более 
подменяя объективную реальность виртуальной.

В политической сфере успешно реализуются циф-
ровые проекты: прямая линия с Президентом России 
(с 2001), дистанционное электронное голосование на вы-
борах различного уровня (с 2019), электронное голосо-
вание по поправкам в Конституцию Российской Федера-
ции (2020), видеоконференции глав государств и прави-
тельств, особенно в период пандемии и др. Вместе с тем, 
на политическую систему России оказывается мощное 
давление с активным задействованием цифровых тех-
нологий. После начала специальной военной операции 
ряд стран Запада объявил о введении санкций против 
России, включающих ограничения на поставки высоко-
технологичной продукции, в том числе цифровой, и вре-
менное прекращение деятельности на российском рынке 
множества иностранных компаний, что ставит под угрозу 
планы достижения национальной цели цифровой транс-
формации до 2030 года. Посредством цифровых техно-
логий коллективный Запад стремится манипулировать 
общественным сознанием россиян.

Естественно, что возможности цифровизации должны 
использоваться для продвижения идеологической, пра-
вовой и моральной основ российской политики. Созда-
ние отечественной информационно- коммуникационной 
цифровой платформы, объединяющей усилия всех за-
интересованных субъектов по производству и продвиже-
нию патриотического контента, консолидации государ-
ства и общества на основе общности истории и культуры, 
единого понимания смысла дня сегодняшнего и видения 
завтрашнего –  то есть, на конструктивной идеологии раз-
вития страны, представляется необходимым и даже за-
поздавшим. Обязательным здесь выступает идеологи-
ческая определенность, высокая технологичность, свое-
временность производимой и продвигаемой продукции.

Таким образом, цифровизация медленно, но верно 
приходит в жизнь россиян. Имеются препятствия на ее 
пути, однако, есть предпосылки и условия для успешного 
внедрения. В современной политической ситуации гра-
мотное применение цифровых технологий, разработка 
собственного программного обеспечения и соответству-
ющих продуктов позволит обеспечить безопасность Рос-
сии и высокий уровень жизни населения.

Использование метода социально- философского 
анализа [12] позволяет сделать вывод о цифровизации 
как социокультурном феномене современности, детер-
минированном потребностями социума в повышении 
эффективности своей деятельности на основе научно- 
технического прогресса, затрагивающим все сферы об-
щественной жизни и выступающим существенным фак-
тором деформаций в духовной сфере российского об-

щества через создание новых смыслов и виртуальных 
ценностей в искусственно созданной цифровой среде, 
меняющим сознание и образ жизни человека, все более 
заменяя объективную реальность виртуальной.
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CHANGES IN RUSSIA

Dmitrieva T. V.
State University of Education

The article considers digitalization as a process of spreading digital 
technologies to all spheres of public life through the transfer to the 
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digital environment of functions and activities previously performed 
by a person, and as a socio- cultural phenomenon of modernity, de-
termined by the needs of society to increase the efficiency of its 
activities based on scientific and technological progress. It affects 
all spheres of public life and acts as a significant factor of deforma-
tions in the spiritual sphere of Russian society through the creation 
of new meanings and virtual values in an artificially created digital 
environment, changes the consciousness and lifestyle of a person, 
increasingly replacing the objective reality with virtual reality. The 
changes affected almost all spheres of human activity, but to var-
ying degrees: economy, industry, business, public administration, 
social, political and spiritual spheres.

Keywords: digitalization, socio- cultural changes, digital transforma-
tion, digital technologies, socio- cultural phenomenon.
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В статье рассматривается процесс трансформации массового 
общества потребления и соответствующего ему гражданского 
общества. Когда в России был взят курс на укрепление сувере-
нитета страны, то это гражданское общество начало постепен-
но превращаться в общество социальных инициатив –  обще-
ство социального творчества. Переход от массового общества 
потребления к обществу социального творчества пришелся 
на период становления искусственного интеллекта в образова-
нии и медиа- коммуникациях, прежде всего в социальных сетях. 
Развитие искусственного интеллекта в образовательной среде 
и в социальных сетях порождает объемное противоречие: все 
более расширяющееся разделение между интеллектуалами 
и массами, в котором исчезает этический фактор.

Ключевые слова: массовое общество потребления, граждан-
ское общество, общество социального творчества, медиа ком-
муникации, цифровые медиа, искусственный интеллект, соци-
альные сети, геймификация сети, манипулирование массовым 
сознанием. 1

1  Продолжение. Начало см. в № 6. 2023.

Искусственный интеллект в образовании 
в условиях формирования общества 
социального творчества
Из целого ряда понятий искусственного интеллекта к на-
шему случаю более подходит определение данное Брет-
том Кингом. Искусственный интеллект –  это прежде всего 
машинный интеллект, который заменяет человеческое 
мышление при принятии некоторых решений или при 
обработке данных, необходимых для анализа конкрет-
ных, определенных задач. Машинный интеллект –  это 
алгоритмы, способные принимать эквивалентные чело-
веческим решения в ограниченной области и, по приня-
тым параметрам, делающие это лучше человека. Искус-
ственный интеллект изменит характер управления, так 
как системы лучше, чем люди решают поставленные 
задачи. При этом, искусственный интеллект способен 
к когнитивной деятельности, он может самообучаться для 
решения новых задач, для обработки новой информации, 
выходящей за границы первоначальной программы (Кинг, 
2018: 73, 130). Внедрение искусственного интеллекта 
в систему образования и в систему коммуникаций и об-
щения –  социальные сети, повышает возможности этих 
систем в формировании личности, но при этом меняет 
вектор воспитания личности, которая пройдя «обработку» 
искусственным интеллектом в меньшей степени может 
реализовать себя в творческой сфере.

По планам министерства просвещения РФ в 2021 го-
ду в 1% школ начал вводится в тестовом режиме новый 
предмет «Искусственный интеллект», а к 2024 году этот 
предмет будет включен в программу обучения в поло-
вине средних учебных заведений страны. Этот экспери-
мент проводится в соответствии с федеральным проек-
том «Искусственный интеллект» и включен в дорожную 
карту развития искусственного интеллекта в РФ, разра-
ботанную Сбербанком и Российским фондом прямых ин-
вестиций. Следует отметить, что предмет «Искусствен-
ный интеллект» создает базовую основу для реальной 
практики искусственного интеллекта в учебном заведе-
нии.

Глава Сбербанка Г. Греф видит эту практику в двух 
аспектах: персонализация обучения в школе и развитие 
цифровых навыков у учащихся (Греф, 2021: Электр. Ре-
сурс).

1. Персонализация обучения подразумевает изуче-
ние цифрового следа ребенка. Она основана на соз-
дании персональных траекторий для каждого учаще-
гося на основе использования искусственного интел-
лекта. По сути, речь идет о создании так называемых 
«цифровых двой ников» –  виртуальных интерактивных 
копий реальных людей –  школьников, студентов, кото-
рые помогают эффективно ими управлять, оптимизируя 
учебные и творческие операции. В основе «цифровых 
двой ников» лежит анализ данных по каждому субъекту 
учебного процесса –  интеллектуальные данные, уровень 
развития, кругозор, объем памяти, интересы, круг об-
щения, модель поведения в учебном процессе. Получая 
информацию о молодом человеке, цифровые двой ники 
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помогают делать учебный процесс более гибким и на-
страиваемым, повышать эффективность и устойчивость 
этого процесса. Для этого вполне возможно использова-
ние в том числе дополненной и виртуальной реальности 
(AR и VR). Это позволит моделировать практически лю-
бые ситуации. А в целом персонализация обучения уси-
ливает эффективность учебного процесса.

2. Второй аспект практики искусственного интеллек-
та в учебном заведении (по Грефу) –  это так называе-
мое «навыковое обучение», то есть овладение социаль-
ными, когнитивными и эмоциональными навыками. Это 
предполагает переход к проектной деятельности, а по-
том овладение цифровыми навыками: конструирование 
продуктов, цифровой архитектуры, «общение» с искус-
ственным интеллектом.

Этим навыкам будет учить машина, робот, они обе-
спечат массовое обучение. В этом сила искусственно-
го интеллекта, который позволит обучаемому получить 
быстрый и свободный доступ к любым данным, к любой 
нужной информации, и как поводырь подведет к нужно-
му решению. Но знание как признак избранности, как 
признак индивидуального таланта будет заменено прак-
тическими навыками, на которые будет исключительный 
спрос.

Согласно концепции Грефа, практика использования 
искусственного интеллекта в школе предлагается следу-
ющая: «искусственный интеллект может быть репетито-
ром, автоматизировать оценку знаний, анализировать 
поведение учеников». Главным контролером образова-
тельного процесса будет искусственный интеллект.

Здесь энтузиастов внедрения в образовательную 
практику искусственного интеллекта встречает сопро-
тивление немалой части гуманитарной интеллиген-
ции, которая ведет преподавательскую деятельность 
в школах и в вузах. Ее позицию лучше всего выразил, 
и не безосновательно, Н. С. Михалков, известный режис-
сер и руководитель Академии кинематографического 
и театрального искусства.

«Модель образования с использованием искусствен-
ного интеллекта направлена на замену живого урока, 
живой лекции, живого общения с учителем, с профес-
сором –  на общение с роботом, то есть с искусственным 
интеллектом. Это приведет к обесчеловечиванию обра-
зовательного процесса. С чем себя будет идентифици-
ровать ученик, студент? С бездушным искусственным 
интеллектом?» (Михалков, 2021: Электр. ресурс).

Можно дополнить суждения Михалкова. При обуче-
нии социальным, когнитивным и эмоциональным навы-
кам, встает вопрос, как открыть творческие возможно-
сти обучаемых, как стимулировать у них творчество ума, 
как вдохновить на творческий подход в ответах на вы-
зовы, риски и угрозы современного мира? Для этого не-
обходимо, чтобы в этот процесс был встроен учитель, 
преподаватель, профессор, чтобы он, используя данные 
«цифрового двой ника» обучаемого, работал в тесном, 
реальном контакте с учеником и студентом. Иначе при-
обретаемые ими навыки будут машинного, роботизиро-
ванного свой ства, неспособного стимулировать и вдох-
новлять творческие усилия. А в чем сила учителя, про-
фессора? В знании, опыте, достижениях и истории сво-
ей жизни. И здесь главное то, что учитель, профессор 
выступает не в роли манипулятора, а в роли наставника.

Искусственный разум может помочь приобрести на-
выки, что выразится в знании основ предмета, основ 
и правил проектирования и конструирования, но искус-
ственный интеллект вряд ли научит творческому мыш-
лению, творческим решениям. Это передается только 
в контакте с учителем, с профессором: от человека к че-
ловеку. Как готовят выдающихся специалистов? Снача-

ла отбирают способных, а потом их учат в небольших 
группах, в непосредственном контакте, те ученые, ко-
торые реально занимаются исследованием современ-
ных процессов в той или иной сфере науки. Выдающихся 
специалистов можно подготовить только «лицом к ли-
цу», в непосредственном общении. Именно таких специ-
алистов, ученых, инженеров, подготовленных контактно, 
американцы ищут по всему миру уже не одно десятиле-
тие, для пополнения своих научных центров.

Только в союзе с учителем, профессором, ученым 
персонализация обучения и развитие цифровых навы-
ков покажут свою эффективность. Исходя из этого сле-
дует признать, что в обществе социального творчества 
учитель, воспитатель, наставник, профессор, активисты 
различных инициатив и движений становятся ведущими 
фигурами влияниями на человека.

В среде чиновничьей, управляющей процессами 
цифровизации общества, есть такое мнение: образо-
вание может быть компьютерное и человеческое. Ком-
пьютерное (где персонализация обучения без учителя), 
значит массовое, а человеческое, значит, элитарное? 
Но элиту можно подготовить только очно.

Получается, что использование искусственного ин-
теллекта в образовании по такой модели будет способ-
ствовать в определенной степени разделению общества 
на интеллектуалов и массы.

Здесь активизировались сторонники не фундамен-
тального, а компетентностного образования, которое 
даёт инструментально- рациональные знания и навы-
ки, исключая фундаментальные, базовые знания, ту же 
самую математику, физику, химию, биологию, филосо-
фию, которые являются основой прикладного знания. 
Компетентностное образование более ориентировано 
на потребителей, а не на созидателей. А это ведет к го-
сподству в современном обществе инструментального 
знания и технократического мышления в ущерб крити-
ческому знанию. Инструментальный разум (добавим, 
питающийся компетентностным знанием), –  по мнению 
Ю. Хабермаса,– «угрожает узурпировать место разума 
и тем самым вызвать тоталитарные последствия, на-
пример, в деятельности государственной бюрократии, 
которая ошибочно полагает себя центром и вершиной 
общества» [Хабермас, 1995: 83]. Следуя путем развития 
компетентностного знания, мы будем усиливать разде-
ление между интеллектуалами и массами, в конечном 
счете, стимулировать социально- интеллектуальное не-
равенство.

Еще в 2009 г. американский социолог Н. Гардельс 
констатировал, что главная проблема на Западе –  это 
основное разделение между интеллектуалами и масса-
ми. Причина этого, по его мнению, заключается в том, 
что Америка стала страной посттекстуальной культуры 
(Гардельс, 2009: 17). Это значит, что люди в своей мас-
се перестали читать серьезные книги, ибо только чтение 
текста рождает мысли, питающие интеллект.

Пожалуй, действительно главная проблема совре-
менных развитых обществ –  разделение между интел-
лектуалами и массами, культурой интеллектуалов на ос-
нове фундаментальных, критических знаний и культурой 
масс на основе инструментально- рационального знания. 
И здесь важен этический фактор разделения интеллек-
туалов и масс.

Влияние нейронных сетей на систему 
образования и массовые коммуникации
Нейронные сети –  это вид искусственного интеллекта, 
ориентирующегося на человеческий мозг. Нейросеть 
является математической моделью решения сложных 
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интеллектуальных задач, которая строится на принци-
пах функционирования сети головного мозга как систе-
мы, создается при поддержке компьютерных технологий 
обработки информации, распознавания текстов и речи, 
сегментирования изображений и голоса, анализа и син-
теза для получения определенного интеллектуального 
продукта.

Студент Российского государственного гуманитарно-
го университета (РГГУ) Александр Жадан за сутки на-
писал дипломную работу с помощью нейросети по теме 
«Анализ и совершенствование управления игровой ком-
пании» и защитил ее. Как рассказал студент, на созда-
ние текста, который требует работы в течение несколь-
ких месяцев, у него ушли сутки. Конечно, не все шло 
гладко. К примеру, план, который составил робот, при-
шлось переписывать; не сразу машина «согласилась» 
и на написание 60 страниц текста (пришлось разбивать 
задание на несколько частей). Кроме того, от препода-
вателя не скрылось нарушение логики русского языка 
(чат-бот мог мыслить и, соответственно, писать только 
по-английски). Но в целом результатом Жадан остал-
ся доволен: оригинальность переведенного им после 
на русский язык текста диплома после проверки его про-
граммой «Антиплагиат» составила 82%, и он получил 
за нее оценку «удовлетворительно». В РГГУ, препода-
вателям которого в итоге стало все известно, негатив-
но отнеслись к такой подмене; они предложили разумно 
ограничить использование искусственного интеллекта» 
(Веденеева, 2023: Электр. ресурс).

В этом случае важно то, что преподаватели предло-
жили «разумно ограничить использование искусствен-
ного интеллекта», то есть, использование нейросетей. 
Разумно ограничить –  это значит, разбудить мышление 
студента, предложить ему самостоятельно найти реше-
ние интеллектуальной задачи, используя искусствен-
ный интеллект как вспомогательный инструмент. В этом 
и смысл высшего образования –  научить выпускников 
высшей школы профессионально мыслить и формули-
ровать вопросы для искусственного интеллекта. В этом 
случае искусственный интеллект является проводником 
рационально- инструментальных знаний и решений, а че-
ловек –  носителем и «проводником» критического зна-
ния. А для этого выпускник должен уметь сначала опре-
делить своим критическим умом некое «целое», внутри 
которого и должен происходить анализ. И этому выпуск-
ник высшей школы должен научиться в ходе учебного 
процесса. Но в связи с этим актуально и предложение 
первого заместителя председателя Комитета Госдумы 
по науке и высшему образованию Олега Смолина «обу-
чить выявлению текстов нейросети, имеющуюся систему 
проверки уникальности текстов».

Но сегодня опасность нейросетей заключается в том, 
что они становятся инструментом генерирования лжи 
в массовых коммуникациях –  телевидении, радио, ин-
тернете. Основным продуктом нейросетей становятся 
так называемые «дипфейки» –  текстовые, фото, видео 
и аудиоматериалы, насыщенные «нужной» информаци-
ей, которые транслируются на соответствующую ауди-
торию от имени известных экспертов, ученых, ведущих 
теле-радио- программ, политиков, общественных дея-
телей, писателей и литераторов, деятелей искусства, –  
с их искусственным изображением и речью. Эти искус-
ственно выращенные образы («дипфейки») создаются 
посредством технологий генерации контента с помощью 
искусственного интеллекта. При этом нейросеть способ-
на к самообучению, к корректировки своих продуктов, 
в результате чего они становятся все более похожими 
на своих реальных прототипов. Контент, который соз-
дает искусственный интеллект, становится неотличим 

от авторского контента, а правду все труднее отличать 
ото лжи.

Продукция нейросетей положила начало новому ти-
пу пропаганды –  алгоритмическому, то есть пропаганде, 
создаваемой искусственным интеллектом. Сначала ал-
горитмическая пропаганда создавалась для рекламных 
и развлекательных целей, для обслуживания общества 
потребления. Но теперь эта пропаганда становится ору-
жием информационных вой н, дезинформации и мошен-
ничества.

Как считает один из самых авторитетных в мире 
китайских специалистов по искусственному интеллек-
ту КайФу Ли, «технология AICG (генерация контента 
с помощью ИИ) наступает на человечество семимиль-
ными шагами, обучаясь на так называемых «больших 
данных», которые включают в себя множество языков, 
изображений, звуков, видео, 3D-изображений. Если дип-
фейки, сделанные на основе такого контента, будут вне-
дрены в поисковые системы, онлайн- магазины, реклам-
ную продукцию, мы окажемся предельно уязвимыми пе-
ред алгоритмической пропагандой» (Там же). Но ведь 
эта пропаганда так или иначе разрушает мировую куль-
туру и цивилизацию.

Сегодня все больше говорят о законодательных ме-
рах регулирования безопасности аудитории от «дип-
фейков». Но специалисты по искусственному интеллек-
ту считают, что вряд ли это решит проблему, поскольку 
трудно выявить, кто стоит за созданием продуктов ней-
росетей –  «дипфейков».

По сути технология создания «дипфейков» взывает 
к критическому мышлению граждан, которое необходи-
мо стимулировать. К этому более всего готово общество 
социального творчества, где критическое знание, соци-
альные ценности все более выходят на первый план, 
а рационально- инструментальные знания отступая, за-
нимают свою нишу.

Телевидение в период перехода от массового 
общества потребления к обществу социального 
творчества
Технологическое развитие и коммерциализация теле-
видения в России в условиях массового общества по-
требления способствовали обогащению опыта и практик 
телепотребления россиян, а отсюда уверенному обрете-
нию себя в этом обществе. В этот период традиционные 
практики телепросмотра обогатились развитием мно-
гоканальности, «нелинейным» телепотреблением, даю-
щим возможность просмотра отдельных телепрограмм 
по «запросу» в любое время, на любом экране, соеди-
нения телепродукции (прежде всего развлекательных 
и спортивных программ, художественных телесериалов) 
с массированной рекламой, что сплачивало общество 
вокруг определенных моделей потребления. Но в тоже 
время телевидение, традиционно предсказуемое в сво-
ем влиянии на телезрителей, начинало терять контроль 
над телепотреблением публики вследствие фрагмента-
ции телеаудитории по телеканалам и телепрограммам, 
размывания нравственных принципов в конструировании 
содержания телепрограмм. Вся деятельность телеви-
дения становилась подчиненной логике товара. Поэто-
му начало исчезать доверие общества к телевидению, 
до прихода рынка эффективно выполнявшего функции 
социализации населения.

Но этот процесс трансформации телевидения, дви-
жимый логикой товара, был остановлен с началом 
24 февраля 2022 г. специальной военной операции 
России на Украине. На ведущих телеканалах резко вы-
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росло время, отводимое информационно- новостным 
и социально- политическим программам. На Первом ка-
нале (ОРТ), помимо информационно- новостных выпу-
сков, появились ежедневные социально- политические 
программы «Антифейк», «Время покажет», «Мужское\
Женское», «Большая игра» в форме ток-шоу, которые 
составили объем вещания 11 часов, что составляет око-
ло 50% суточного эфирного времени. На канале РТР, по-
мимо информационно- новостных выпусков, появились 
ежедневные социально- политические программы «60 
минут», «Кто против?», «Малахов», «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» в форме ток-шоу, которые составили 
объем вещания 12 часов, что составляет 50% суточного 
эфирного времени. Остальное время поделено между 
развлекательно- музыкальными программами, телесери-
алами и телефильмами.

Но самое главное, что эти информационно- новостные 
и социально- политические программы несли новое со-
держание: острые темы, касающиеся безопасности 
и суверенитета России, специальной военной операции 
на Украине, денацификации и демилитаризации Украи-
ны, защиты Донецкой и Луганской народных республик, 
жизни в России, ситуации в европейских странах, став-
ших марионетками США, стратегического сотрудниче-
ства с Китаем, взаимоотношений с Индией, арабскими, 
латиноамериканскими и африканскими странами, ново-
го видения мировых процессов в экономике, промыш-
ленной революции, технологиях, искусственном интел-
лекте, экологии Земли и океана. Эти темы становились 
предметом не столько пропагандистского освещения, 
сколько критического анализа в телевизионном эфире, 
для чего привлекались достойные эксперты.

В социально- политических программах были заня-
ты лучшие репортеры и лучшие ведущие –  «лидеры те-
левидения». В своих программах они создавали опре-
деленные информационные, публицистические или 
художественно- публицистические образы событий, яв-
лений, людей. Процесс создания образов на социально- 
политическом телевидении породил новый жанр –  шо-
у-публицистику, своего рода развлекательную публи-
цистику, ток-шоу. Выступления, журналистов, экспер-
тов, политиков в ток-шоу являли собой увлекательно- 
популярный стиль. Язык шоу-публициста прост, понятен, 
раскован, часто при этом ироничен, саркастичен, насме-
шлив и агрессивен по отношению к оппоненту –  будь 
то иная точка зрения или иная оценка ситуации. И по-
этому эти программы были настолько увлекательны, что 
их рейтинг, так важный для рекламы, был на равных, 
а то и выше рейтинга развлекательных программ.

Но именно эти ток-шоу и используемый там стиль об-
щения и анализа восстановили доверие к телевидению 
и интенсифицировали процесс трансформации массово-
го общества потребления в общество социального твор-
чества. Обратимся к результатам опроса ФНИСЦ РАН, 
проведенного в 2020 и в 2022 гг. На вопрос, «Как на ваш 
взгляд, на формирование духовно- психологической ат-
мосферы влияют сегодня такие факторы, как…», –  от-
веты были следующие (в %) (табл. 1).

Из 11 названных в 2022 г. факторов, положительно 
влияющих на формирование духовно- психологической 
атмосферы, телевидение по значимости оказалось 
на 4-ем месте (19%) после факторов «доверия к пре-
зиденту» (38,6%), «специальная военная операция» 
(22,5%), «сложившийся уровень доверия и взаимопони-
мания между людьми» (22,3%). Телевидение в данном 
случае значительно превзошло Интернет и социальные 
сети, в том числе и за счет того, что телевизионная ау-
дитория пополнилась молодыми людьми, нашедшими 
для себя приемлемый уровень предлагаемого контента.

Таблица 1. Факторы, влияющие на формирование духовно- 
психологической атмосферы

Факторы Влияют положи-
тельно

Влияют отрица-
тельно

2020 г. 2022 г. 2020 г. 2022 г.

1. Состояние экономи-
ки и рынка труда

8,3 7,6 46,1 51,7

2. Пандемия корона-
вируса

2,2 3,7 67,4 57,6

3. Ситуация в социаль-
ной сфере (медицина, 
образование)

8,9 9,3 47,4 44,4

4. Международное по-
ложение России

12,4 9,3 30,5 52,9

5. Сложившийся уро-
вень доверия и взаи-
мопонимания между 
людьми

18,7 22,3 21,6 21,8

6. Уровень доверия 
к Президенту страны

19,1 38,6 28,2 17,4

7. Характер информи-
рования граждан о по-
ложении дел в стране 
центральными канала-
ми телевидения

13,2 19,0 32,2 28,4

8. Состояние мора-
ли и нравственности 
в стране

12,5 19,7 28,8 25,6

9. Интернет и социаль-
ные сети

14,9 13,8 22,2 29,6

10. Деятельность пра-
воохранительных и су-
дебных органов

8,3 14,4 30,6 24,7

11. Военная спецопера-
ция России по защите 
ДНР и ЛНР

– 22,5 – 30,3

Социальные сети как система алгоритмов 
программирования поведения человека 
в условиях перехода от массового общества 
потребления к обществу социального творчества
Сегодня глобальным медиа- пространством в значитель-
ной степени управляют социальные сети: Facebook и In-
stagram, принадлежащий Facebook; Google и YouTube –  
видео- хостинг, принадлежащий Google; Twitter и Tik- Tok 1. 
Социальными сетями в 2021 году пользовались 53,6% 
населения мира. Число пользователей сети за 2020 год 
увеличилось более чем на 13%. Средний пользователь 
в России проводит в соцсетях 2 час. 28 мин. каждый день 
(Вся статистика Интернета и соцсетей, 2021: Электр. 
ресурс).

Исследование ФНИСЦ РАН выявило приоритетные 
цели пользователей социальных сетей в России (табл. 2).

Исходя из данного исследования, приоритетные це-
ли среди российских пользователей социальных сетей 
следующие:

1) общение с друзьями и знакомыми;
1  Деятельность Instagram, Facebook, Twitter признана экс-

тремистской и запрещена на территории Российской Федера-
ции.



31

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
2) знакомство с новостями и получение информации 

о текущих событиях в стране и за рубежом;
3) поиск знакомых с общими интересами;
4) знакомство с публикациями известных блогеров.

Таблица 2. Цели использования социальных сетей в России 
(Вопрос «Если Вы пользуетесь социальными сетями, то с какой 
целью это делаете?)

С какой целью поль-
зуются социальными 

сетями

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Узнают новости и полу-
чают информацию о те-
кущих событиях в стране 
и за рубежом

35,5 – 54,0

Знакомятся с публикаци-
ями известных блогеров

9,5 – 14,5

Находят знакомых с об-
щими интересами

11,6 – 16,1

Участвуют в тема-
тических Интернет- 
сообществах

5,4 – 9,1

Общаются с политиче-
скими единомышлен-
никами

2,0 – 2,0

Знакомятся с новостями 
кино и музыки, новыми 
играми, книгами и т.д.

13,2 – 21,2

Общаются с друзьями 
и знакомыми

51,0 – 55,9

Узнают о жизни извест-
ных и популярных людей 
страны

5,2 – 8,5

Обмениваются инфор-
мацией о жизни своего 
города, поселка и т.д.

6,0 – 5,5

Участвуют в организации 
и проведении полити-
ческих и гражданских 
акций

0,5 – 0,6

Для связи с коллегами 
по учебе, работе

14,2 – 9,6

Сегодня все общаются 
в соцсетях, это модно

– – 8,5

Другое 0,0 – 0,3

Не являются пользовате-
лем социальных сетей

22,8 – 14,9

Социальные сети положили начало рождению раз-
личных социальных сообществ –  социальных групп, где 
люди собираются на основе определенных интересов, 
переживаемых проблем, или решаемых ими задач. Бла-
годаря соответствующим алгоритмам создаются группы 
по интересам, возникают деструктивные группы, напри-
мер, так называемые подростковые «группы смерти», 
за которыми подчас стоят экстремистские организации, 
которые на детях и подростках отрабатывают технологии 
манипулирования массовым сознанием. К тем, кто впер-
вые вошел в социальную сеть Facebook 1, следует обра-

1  Деятельность Facebook признана экстремистской и за-
прещена на территории Российской Федерации.

щение: «Присоединяйтесь к группам и начните общаться 
с людьми, которые разделяют ваши интересы», и далее 
следуют предложения таких групп. Фрагментация об-
щества на социальные группы с помощью социальных 
сетей позволяет манипулировать массовым сознанием. 
Чем больше групп создает интеллектуальная программа, 
тем эффективнее, точнее осуществляется информацион-
ное воздействие на потребителей контента.

Сегодняшние программы, управляющие социальны-
ми сетями, весьма точно составляют личностные харак-
теристики пользователей сети по их лайкам, письмам, 
комментариям, по их самым мелким цифровым следам 
в сети.

Поэтому, социальные сети, в которых преобладает 
фактор персонализации, как в системе образования, –  
это один из самых эффективных инструментов манипу-
лирования человеком в современном мире. Искусствен-
ный интеллект как орган, управляющий процессом вли-
яния на человека, все более точно считывает психотип 
личности, и управляет ее поведением лучше любой про-
паганды, мотивируя на определенные поступки не толь-
ко в виртуальной, но и в реальной сфере. Персонали-
зированное управление человеком и есть особенность 
манипулирования группами в социальных сетях. Причем 
это манипулирование безымянное, ибо осуществляет-
ся программой, алгоритмы которой подводят человека 
к нужному состоянию.

По свидетельству бывшего аналитика компании 
Facebook Френсис Хауген (в Facebook в ее обязанно-
сти входил анализ данных с целью доработки алгоритма 
персонализации), –  FB отличается сильной провоциру-
ющей ролью. На основе полученных от Френсис Хауген 
документов, газета The Wall Street Journal рассказыва-
ет, как алгоритмы Facebook провоцируют разжигание 
агрессии и ненависти среди пользователей, как соцсеть 
используют в преступных целях, распространяя фейки 
о пандемии коронавируса и вакцинации; как Instagram 
вредит самооценке и психике подростков, вызывая су-
ицидальные мысли. В одном из скопированных Хауген 
и опубликованных The Wall Street Journal документов 
отмечается, что важной аудиторией, на которую компа-
ния делает ставку, являются дети в возрасте 10–12 лет. 
По словам Ф. Хауген, деятельность компании разжигает 
ненависть, делая несчастными неуверенных в себе под-
ростков (Спасти Facebook, 2021: Электр. ресурс).

Сила провоцирующих процессов манипулирования 
людьми на основе выработанных алгоритмов зависит 
от управляющей команды программистов, силы их ин-
теллекта –  математических знаний, таланта, умений, 
ценностной и этической позиций. Facebook в отличает-
ся наиболее эффективной командой, в которой ведущую 
роль играют двое наших соотечественников –  Алексей 
Андреев и Петр Лапухов (последнего называют «леген-
дой социальных сетей») (В сбое Facebook обнаружили 
«русский след», 2021: Электр. ресурс).

По некоторым самоощущениям, высказанным людь-
ми этой команды, прежде всего владельцем и главой 
компании FB М. Цукербергом, они считают себя в не-
которой степени привилегированной интеллектуальной 
кастой. Вот некоторые высказывания самого М. Цукер-
берга, попавшие в сеть.

«Если у человека есть мозги, он просто не имеет мо-
рального права работать не на себя, отдавая большую 
часть своего времени и результаты своих достижений 
своему работодателю».

«Facebook не создавался для того, чтобы быть ком-
панией. Facebook создавался для того, чтобы выполнять 
социальную миссию: сделать мир более связанным и от-
крытым».
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«Самое главное в бизнесе –  сконцентрироваться 
на создании  чего-то важного. Я просто работал над тем, 
чем бы мне хотелось самому заниматься».

«Человек может быть гением или обладать всеми не-
обходимыми навыками, но, если он не верит в себя, он 
не будет выкладываться по полной».

«Вопрос не в том, что мы хотим знать о людях, вопрос 
в том, что люди сами хотят рассказать о себе».

«Белка, сдохшая у вас во дворе, может быть куда бо-
лее релевантной для вас на данный момент, чем люди, 
умирающие в Африке».

«Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, 
что обслуживание вуайеристов –  лучший способ зара-
ботать».

«В мире, где социальные структуры превыше всего, 
виртуальное общедоступное досье –  это информацион-
ная бомба». (Марк Цукерберг: цитаты, афоризмы, вы-
сказывания, 2013–2017: Электр. ресурс)

«Мы можем продолжать отстаивать свободу самовы-
ражения, понимая, что не все будет идеально, но веря 
в то, что в долгосрочной перспективе и ради прогресса 
мы должны будем вступить в открытый диалог с идеями, 
которые бросают нам вызов». (Выступление Цукерберга 
в Джорджтаунском университете, 2021: Электр. ресурс)

Алгоритмы, разработанные этой командой интеллек-
туалов FB, «загоняя» подростков в соответствующие 
группы FB, эксплуатируя их проблемы и страхи, дела-
ют их несчастными и неуверенными в себе, разжигают 
у них ненависть к людям, с которыми они сталкивают-
ся в реальной жизни. Об этом свидетельствует анализ 
языка этих подростков на основе переписки в сети, про-
веденный судебно- психиатрическим экспертом О. Буха-
новской: (Самоделова, 2021: Электр. ресурс).

Из отчета эксперта: «На своей странице в сети под-
росток писал, что его «мало интересует общение с себе 
подобными. Все чувства –  ложь и обман. Считал, что 
«вокруг одни придурки» и у него «есть мысли всех пе-
рестрелять».

Из отчета эксперта: «Молодой человек называл себя 
богом, утверждал, что сошел на землю, чтобы исправить 
ошибку Вселенной, а именно избавить мир от людей, ко-
торых он называл «живностью» и «биомусором».

Из отчета эксперта: «При нападении подросток кри-
чал: «В меня вселился бог. Я не справлюсь с собой»

Из отчета эксперта: «Своим знакомым признавался, 
что любит причинять окружающим боль. Парень насла-
ждался, если видел на их лицах страдания. … Делил-
ся, что жаждет крови. Отправляясь на бойню, на своей 
странице в соцсети он указал, что не считает себя экс-
тремистом, им двигало одно: ненависть к людям. В то же 
время он позаботился о своем коте».

Приведенные здесь высказывания главы социаль-
ной сети, чья команда создает алгоритмы для искус-
ственного интеллекта, манипулирующего настроени-
ями и поведением людей, и высказывания жертв это-
го манипулирования –  это один из случаев социально- 
интеллектуального разделения, где «элитные люди» ма-
нипулируют «массовыми» людьми.

Эффективность влияния на людей в персонализи-
рованном режиме зависит от взаимодействия офлайн- 
личности с онлайн- личностью. Онлайн- личность –  это 
«продукт» влияния социальных сетей и цифровых техно-
логий. Хотя социальные сети и несут некий набор угроз 
и рисков для человека, тем не менее они сегодня не име-
ют равных во влиянии на него.

Эти угрозы и риски проистекают от господства ис-
кусственного интеллекта, господства инструментально- 
рационального знания и технократического мышления, 
составляющих интеллектуальную основу социальных 

сетей. Среди этих рисков и угроз –  введение человека 
в психологическую депрессию, манипулирование им, 
ограничение его когнитивных возможностей, разрыв его 
с реальной средой. Так формируется онлайн- человек, 
у которого зыбкое понимание истории и культуры своей 
страны, картина мира которого держится на ценностях 
массовой культуры постмодерна.

Эти угрозы и риски проистекают от господства ис-
кусственного интеллекта, составляющего интеллекту-
альную основу социальных сетей. Среди этих рисков 
и угроз –  в том числе введение личности молодого че-
ловека в психологическую депрессию, манипулирование 
им, ограничение его когнитивных возможностей, разрыв 
его связей с реальной средой. Так формируется онлайн- 
человек, у которого зыбкое понимание истории и куль-
туры своей страны, картина мира которого держится 
на ценностях массовой культуры постмодерна. Такой 
человек входит в противоречие с практикой общества 
социального творчества.

Онлайн- человек, человек в социальной сети –  это 
не столько то, что он хочет выложить в сеть, показать, 
чего он хочет достичь, а то, что сделанное им должно по-
нравиться программе. Приоритетом для такого челове-
ка является число «лайков» на его «продукт», в этом он 
самоутверждается. Это тот случай, когда мировоззре-
ние человека формируется только социальными сетя-
ми, месенджерами, компьютерными играми и киноигра-
ми (последняя нашумевшая –  корейский фильм «Игра 
в кальмара»), но ни в личном общении с учителем, ро-
дителями, достойными друзьями из реальной жизни, 
не большим искусством и большой литературой. Ныне 
человек потребляющий и продающий себя любым спо-
собом через Интернет замещает человека думающего 
и созидающего, у которого две его сущности –  онлайн 
и офлайн –  находятся в гармоничном взаимодействии, 
что является отличительной чертой перехода от обще-
ства потребления к обществу социального творчества.

Эту ситуацию комментируют Эрик Шмидт и Джаред 
Коэн: «Переход от ситуации, когда личность формиру-
ется офлайн и позднее проецируется в сеть, к созданию 
онлайн- личности, которая затем воплощается в реаль-
ном мире, окажет огромное влияние на граждан, госу-
дарства и компании» [Шмидт, Коэн, 2013: 44].

И это влияние связано с тем, что социальные сети 
овладели функцией автоматического мониторинга по-
требителей контента. Социальные сети сегодня созда-
ют большие базы персональных данных, анализ кото-
рых позволяет предсказывать поведение людей (анализ 
на основе методов «больших данных»), и управлять их 
поведением. Цифровые корпорации получают сверх-
прибыли от мировой торговли персональными данны-
ми. Глобальная социальная сеть Facebook с более чем 
2,7 млрд пользователей является сегодня суперсетью 
по отбору и использованию персональных данных. Кон-
тент этой сети запрограммирован так, что сам находит 
своих потребителей.

Основатель социальной сети Facebook 1 М. Цукер-
берг, выступая на ежегодной конференции компании 
в октябре 2021 г., представил программу развития сво-
ей сети. Она сводится к созданию такой среды, возмож-
ности которой позволяют общаться, работать и играть 
на основе дополненной реальности (концепция «Мета-
вселенной» (Metaverse). (Цукерберг рассказал о пла-
нах…, 2021: Электр. ресурс).

Дополненная реальность –  это технологические из-
менения, происходящие в мире и изменяющие этот 

1  Деятельность Facebook признана экстремистской и за-
прещена на территории Российской Федерации.
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мир (внедрение искусственного интеллекта в большин-
ство сфер жизни, использование роботов, беспилотно-
го транспорта, развитие нанопроизводства, цифровых 
устройств, редактирование генома и т.д.). Дополненная 
реальность –  это диктатура непрерывного изменения, 
развития, порождаемая новыми технологиями. История 
тоже становится частью дополненной реальности, когда 
новые технологии ставят ее в один ряд с современно-
стью, когда исторические события и персонажи выступа-
ют как причины нынешних ситуаций, как опыт, пример, 
как фактор мотивации и вдохновения для современни-
ка. Молодой человек, не используя новые технологии, 
не сумеет общаться, работать, играть и конкурировать 
со своими сверстниками.

Новые технологии позволяют свести многие процес-
сы к игре, подменяющей реальную жизнь. Команда FB 
взялась за организацию процесса геймификации в сети, 
в результате которого происходит превращение неигро-
вых ситуаций в игровые, реальности –  в игру, превра-
щение, в котором молодой человек должен проявить се-
бя –  решить проблему, преодолеть препятствие, обойти 
конкурента, выступить с протестом, показать свое отли-
чие от других, продемонстрировать свою способность 
прогнозировать, испытать азарт, занять позицию доми-
нирования над  чем-либо или над  кем-либо. Такая про-
грамма –  дань молодежной аудитории. Конечная цель –  
заставить молодого человека понять и принять, что вся 
его сознательная жизнь должна проходить в сети.

Если поколение беби-бумеров выступало за процве-
тающую жизнь, поколение Х –  за экономическую ста-
бильность, то поколение, рожденное в начале 2000-х го-
дов, выступает под слоганом, который ему дает Face-
book: за непрерывные изменения во имя позитивного 
развития.

В 1999 г. В США вышел первый фильм из трилогии 
«Матрица», созданной братьями Э. и Л. Вачовски. Идея 
фильма в том, что наш мир является порождением ком-
пьютерной программы «Матрица». М. Цукерберг счита-
ет, что матрица, подобная киношной, уже наступает, уже 
в ближайшее десятилетие это наступление станет явью 
за счет внедрения инструментов дополненной реально-
сти (соответствующие очки, импланты, что есть по су-
ти «чипирование». Он говорит: «Это будет полноценный 
эффект присутствия –  ощущение, что вы прямо там, 
с другим человеком или в другом месте. Тогда можно 
будет полноценно жить, учиться и работать  где-нибудь 
в уютном месте с дешевой недвижимостью, и контакти-
ровать в виртуальной реальности, нивелируя любое не-
равенство» (Марк Цукерберг: подход к месту работы…, 
2020: Электр. ресурс).

Но программа создания новой среды Цукерберга 
обнажает важнейшее противоречие общества: все бо-
лее углубляющееся разделение между интеллектуала-
ми и массами, где интеллектуалы –  это люди, созда-
ющие искусственный интеллект, а массы –  это люди, 
управляемые этим интеллектом, при этом, сохраняю-
щие иллюзию, что они управляют жизнью. Так прихо-
дим к пониманию развития двух культур: культуры ин-
теллектуалов на основе фундаментального математи-
ческого знания и культуры масс, на основе прикладного 
инструментально- рационального знания.

Сегодня социальные сети находятся в стадии интен-
сивной трансформации. В процессе этой трансформа-
ции происходит активное конкурентное противоборство 
ведущих технологических держав за право создавать 
и транслировать собственный ценностный и идеологиче-
ский контент, активно противостоять ценностям и смыс-
лам своих Интернет- оппонентов в глобальном мире, где 
каждый из оппонентов пытается расколоть и консоли-

дировать аудиторию на основе определенного контента, 
используя алгоритмы, разработанные талантами своих 
команд. Общество социального творчества своим соз-
данным оригинальным контентом здесь значительно от-
личается от своих конкурентов.

Выводы
1. В своем развитии массовое общество трансформиру-
ется в общество потребления в таких его разновидно-
стях как общество спектакля и общество представления.

2. Трансформация массового потребительского об-
щества в своих разновидностях (общество потребления, 
спектакля, представления) ориентируется на платформу 
«Я» или платформу «Мы», которые корректируют моти-
вы поведения людей –  платформа «Я» в сторону эго-
центризма, платформа «Мы» в сторону общественного 
вектора и кооперации интересов.

3. Состояние массового общества, ориентированно-
го на ту или иную платформу («Я» или «Мы»), зафик-
сировала мировая эпидемия коронавируса COVID-19. 
Эффективные результаты борьбы с пандемией корона-
вируса в таких странах как Китай, Япония, Южная Ко-
рея свидетельствуют о преобладании модели поведения 
общества в этих странах на основе платформы «Мы».

4. Когда в России был взят курс на укрепление су-
веренитета страны, это стало началом процесса посте-
пенной трансформации общества потребления (в таких 
его разновидностях как общество спектакля и общество 
представления) с его логикой товара во всем –  в направ-
лении становления гражданского общества в такой его 
разновидности как общество социального творчества 
на платформе «Мы». Эта трансформация стало воз-
можной, когда государство создало такие настроения 
в обществе, такие нарративы, что люди откликнулись 
на государственный запрос, консолидируясь при этом, –  
об этом говорят данные социологических исследова-
ний. Практика общества социального творчества начала 
складываться, когда появились Общероссийский народ-
ный фронт, Агентство социальных инициатив, различ-
ные Центры научного творчества, волонтерские и добро-
вольческие движения, ставшие несущей конструкцией 
общества социального творчества.

4. В своем развитии массовое общество потребле-
ния, как общество спектакля и общество представления, 
приходит к медиакоммуникациям, в которых ведущую 
роль играют цифровые медиа (интернет- медиа, социаль-
ные медиа и чат-боты).

5. Важнейшая функция цифровых медиа –  манипу-
лирование массовым сознанием, что определяет силу 
медиа- влияния и в целом силу интернет- культуры. Се-
годня под влиянием цифровых медиа формируется он-
лайн–человек с извращенным геном «Я», чье мировоз-
зрение –  продукт социальных сетей, блогов, месендже-
ров, компьютерных игр и киноигр, а не театра и боль-
шой литературы. И он замещает человека думающего 
и созидающего, у которого две его сущности –  офлайн 
и онлайн –  находятся в гармоничном взаимодействии.

6. Конкурентоспособность медиа- влияния зависит 
как от эффективности управления большими базами 
данных, так и от развития национальных сетевых плат-
форм, в чем Россия на сегодняшний день не имеет при-
оритетных позиций.

7. Искусственный интеллект в образовании все боль-
ше стимулирует развитие компетентностного обучения, 
когда знание и творчество, как признак индивидуально-
го таланта, заменяется практическими навыками. Выда-
ющихся специалистов можно подготовить только в не-
посредственном общении с учителем, «лицом к лицу». 
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Компетентностное образование усиливает разделение 
между интеллектуалами и массами, и в конечном счете, 
стимулирует социально- интеллектуальное неравенство.

8. Социальные сети, в которых преобладает фактор 
персонализации, как в системе образования с искус-
ственным интеллектом, –  один из самых эффективных 
инструментов манипулирования человеком в современ-
ном мире.

9. Сила провоцирующих процессов манипулирования 
людьми на основе выработанных алгоритмов зависит 
от управляющей команды сети –  силы интеллекта про-
граммистов, их математических знаний, таланта, умений 
и ценностной позиции.

10. Программа развития социальных сетей строит-
ся на основе дополненной реальности, организующей 
процесс геймификации в сети, превращающий любую 
реальность –  в игру.

11. Важнейшее противоречие современного обще-
ства: все более углубляющееся разделение между ин-
теллектуалами и массами, где интеллектуалы созда-
ют искусственный интеллект, а массы –  управляются 
этим интеллектом, сохраняя при этом иллюзию, что они 
управляют жизнью.
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The article examines the process of transformation of mass con-
sumer society and the corresponding civil society. When a course 
was taken in Russia to strengthen the sovereignty of the country, 
this civil society gradually began to turn into a society of social in-
itiatives –  a society of social creativity. The transition from a mass 
consumer society to a society of social creativity occurred during the 
formation of artificial intelligence in education and media communi-
cations, primarily in social networks. The development of artificial 
intelligence in the educational environment and in social networks 
generates a voluminous contradiction: an ever-widening division be-
tween intellectuals and the masses, in which the ethical factor dis-
appears.
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В статье раскрывается значимость государственных гим-
нов как исторического источника. Предоставлена картина 
социально- политической жизни государств, которую образно 
передают гимны. Эта картина не отличается однородностью. 
Ее мозаичный характер определен не только включением 
и ценностных аспектов, и геополитических. Несмотря на то, 
что в гимнах в передаче как одних смыслов, так и других, как 
правило, не используется язык иносказания, а факт доносится 
достаточно четко, его интерпретация может приводить к пара-
доксальной ситуации. Анализ таких интерпретаций, отражаю-
щих особенности социально- политической действительности, 
в разные периоды существования гимнов дает основание су-
дить об изменении в обществе и трансформации характера 
власти.

Ключевые слова: история, источник, гимн, социум, власть.

Гимны представляют собой один из наиболее распро-
страненных и узнаваемых музыкальных жанров. В наши 
дни каждое из государств- членов Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) имеет собственный национальный 
гимн, как правило, со словами. Есть гимны у непризнан-
ных и частично признанных государств, городов, реги-
онов, политических партий, массовых движений. Гимны 
объединяют людей. Под звуки гимна они поднимают-
ся, часто кладут руку на сердце, поют или застывают 
в почтенном молчании. Тексты национальных гимнов, 
выбор мелодии, время создания произведения и возве-
дения его в ранг гимна, особенности исполнения дают 
весомое основание судить о национальных идеях, на-
деждах, картинах мира, друзьях и врагах имеющих эти 
гимны государств.

Ценность национального гимна как исторического 
источника определяется тем, что каждый гимн уника-
лен, потому что помогает постичь те особенности исто-
рии, культуры, геополитики страны, которые вырази-
лись в этом ее символе. Символическое наполнение 
было присуще гимнической музыке изначально. Хотя 
сам термин «гимн» возник на основе древнегреческого 
слова «ὕμνος», означающего «хвалебную песнь», жанр 
этот был распространен во всех древних цивилизаци-
ях. В Древней Индии его образцом служила «Ригведа» 
(санскр. ṛgveda –  веда гимнов), являющаяся собрани-
ем преимущественно религиозных гимнов, составлен-
ным в 1700–1100 гг. до н.э. [9; 10; 11]. Древнеегипетский 
фараон- реформатор Эхнатон был автором «Великого 
гимна Атону». Гаты, 17 авестийских гимнов, приписы-
ваются пророку Заратуштре. «Шицзин» («Книга песен 
и гимнов»), древнейший китайский литературный памят-
ник, включающий народные песни, оды и культовые гим-
ны, создавался в XII–V вв. до н.э. Понимая значимость 
гимна, Конфуций озаботился собранием их в одну книгу, 
чтобы навести идеальный порядок вещей, правления, 
обрядов и долга [16].

Исторически большинство гимнов восходили к мо-
литве [17]. До нас дошли многочисленные древние гим-
ны к богам [3]. Например, в Библию включена книга 
Псалмов, по сути, представляющих собой религиозные 
еврейские гимны. Греческая монахиня святая Кассия 
Константинопольская (около 805 –после 867), была од-
ной из византийских женщин- писательниц, отметивших-
ся в разных жанрах. Предпочтя монашество замужеству 
с императором- иконоборцем Феофилом, она основала 
в Константинополе монастырь, стала в нем игуменьей, 
а ее церковные гимны и каноны и сейчас используются 
в богослужении [12].

Многогранность гимнов позволяла, как видно на при-
мере гомеровских гимнов, соединять в них священное 
начало и начало мирское [15]. Однако постепенно вну-
три жанра происходило разделение этих линий. Об этом 
движении можно судить по текстам дошедшего до нас 
сборника литературных гимнов александрийского поэта 
III в. до н.э. Каллимаха и орфических гимнов, исполнен-
ных в виде коротких стихотворений [1]. В качестве образ-
ца торжественной поэзии Римской империи выступает 
«Юбилейный гимн» поэта- лирика «золотого века» ан-
тичной литературы Квинта Горация Флакка (65 до н.э. – 8 
н.э.). Это произведение было создано по поручению им-
ператора Октавиана Августа специально для церемонии 
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празднования окончания гражданских вой н и наступле-
ния эры процветания [5]. Как известно, Горацием вос-
хищались и ему подражали Петрарка, Байрон, Пушкин 
и многие другие великие поэты.

В последующие периоды эти два течения –  духовное 
и светское, которые обнаруживаются в текстах гимнов, 
стали переплетаться еще сильнее. Святой Франциск 
Ассизский (1181 или 1182–1226) пишет гимн к «брату 
Солнцу». В эпоху Реформации гимны превращаются 
в подобие агитационной литературы, как написанный 
Мартином Лютером в 1529 г. на основе 45 псалма (Бог 
нам прибежище и сила) гимн Ein feste Burg ist unser Gott 
(Бог наш –  оплот), явившийся боевой песней германских 
протестантов. В XVII столетии в Англии отряды Оливера 
Кромвеля с пением гимнов шли сражаться с королев-
скими вой сками.

После завершения в 1648 г. Тридцатилетней вой ны 
сформировалась Вестфальская система международ-
ных отношений, в основе которой лежала идея сувере-
нитета. Со становлением национальных государств все 
более востребованной оказывалось закрепление такой 
их символики, в которой звучали бы смыслы религиоз-
ного гимна как боевой песни, но отныне они должны бы-
ли отражать еще и особенности политического развития 
страны и власти. Неудивительно, что благодаря анали-
зу текста и музыки гимна можно измерить соотношение 
«Богу –  богово, а кесарю –  кесарево» в национальном 
сознании. Более чем в восьми десятках национальных 
гимнов присутствует в разных вариациях упоминание 
Бога [2].

Имя Бога в гимне может напрямую отсылать к функ-
ции божества как хранителя. Эта традиция идет от ста-
рейшего европейского гимна, которым является гимн 
Соединенного Королевства, берущий начало в песне, 
впервые исполненной в июле 1745 г. Тогда мятежная 
армия католиков- шотландцев продвигалась к Лондо-
ну со словами: «Господи, даруй маршалу Уэйду Твою 
помощь и победу. Да стихнет бунт и, как потоком вод, 
будут раздавлены мятежные шотландцы. Боже, храни 
короля!». Песня так понравилась королю Георгу III, что 
он распорядился исполнять ее во время всех публичных 
мероприятий с его участием. Но лишь в 1825 г. эта песня 
стала государственным гимном, однако, без последнего 
куплета. В тот период текст куплета задевал уже лояль-
ных королевской власти шотландцев. Эту трансформа-
цию можно считать примером наиболее мягкой полити-
ческой редакции текстов гимнов.

Мелодию и строку гимна Великобритании «Боже, хра-
ни короля (королеву)» (англ. God Save the King/Queen) 
в разное время использовали три десятка государств. 
Среди них были Австрийская империя с гимном «Боже, 
храни кайзера Франца» и Российская империя, которая 
свой первый государственный гимн «Боже, царя храни» 
обрела в 1833 г. [7].

В гимне Соединенного Королевства отразился про-
цесс формирования Британской империи. Упоминаемое 
в тексте пространство, которое следовало охранять, рас-
ширилось. И даже после получения бывшими колония-
ми независимости в текстах гимнов новых государств 
оставался основной посыл британского гимна, напри-
мер, в гимнах Фиджи, Новой Зеландии, Канады, Мала-
ви, Зимбабве и других государств. В гимне Мальты есть 
строки: «Храни ее, Господи Боже, как ты ее всегда хра-
нил. Помни о той, которую ты укрыл светом. Дай, Госпо-
ди, мудрость тем, кто управляет, сделай милостивыми 
тех, кто владеет, и сильными тех, кто работает». Отго-
лоски имперской модели обнаруживаются даже там, где 
уже не должно было остаться следов метрополии и ее 

геополитики, в частности, в гимне Южно- Африканской 
Республики (ЮАР) «Боже, храни Африку».

В гимнах некоторых монархий и в наши дни охрани-
тельное внимание Бога призывается по-прежнему на-
правлять исключительно на главу государства: в Бру-
нее –  «Аллах, благослови Его Величество», в Омане –  
«О Аллах, защити ради нас его Величество султана». 
Также в текстах ряда гимнов имеются уточнения, какой 
помощи от Бога следует ожидать. В британском гимне 
призывается «сразить врагов, привести их к погибели, 
спутать политику их государств, обломать их подлые 
помыслы». Можно найти даже весьма четкие указания 
Богу на врагов государства: шведов в датском гимне, 
испанцев –  нидерландском, русских –  польском и ита-
льянском. В гимне Социалистической Народной Ли-
вийской Арабской Джамахирии при Муамаре Каддафи 
врагом назван был империализм: «Аллах велик! Аллах 
велик! Он выше агрессивных замыслов и Он лучший 
помощник угнетенных… Долой империалистов, Аллах 
превыше тиранов- предателей, восхваляй его, схвати ти-
рана и уничтожь его!» В одном из наиболее известных 
национальных гимнов –  «Марсельезе» (фр. La Marseil-
laise), родившейся в эпоху свержения старых культов 
и рождения новых, слово «бог» пишется с маленькой 
буквы, но в этом же тексте отражено обращение к Госпо-
ду не только как исключительно почтительное, но и как 
полное надежд.

И  все-таки в значительной части национальных гим-
нов Господь призывается не карать врагов, а помогать 
процветать своим возлюбленным чадам, подобно гим-
нам Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, Либерии. 
В них есть такие слова: «Ведь сам Господь сказал, что 
страны исчезнут с лица Земли, а Албания будет про-
должать жить»; «Боже справедливый, Спаситель наш… 
Услышь голоса Твоих сербских детей, будь для нас по-
мощником, как и прежде. Боже, владыка наш, направь 
и дай процветание Сербии и сербскому народу»; «Го-
сподь хранит тебя для новых поколений, страна моей 
мечты, страна моих отцов, единственная родина моя»; 
«Место славной свободы, по Божественному прика-
зу устроенное». В четвертом куплете гимна «О, Кана-
да» (англ. «O Canada», фр. «Ô Canada»), утвержденном 
в 1980 г. вместо гимна «Боже, храни Королеву», имеется 
такое обращение к Богу: «Правитель высший, слыша-
щий самую тихую из молитв, не оставь нашу страну без 
Твоей любви, помоги найти в Тебе, Боже, награду тем, 
кто ожидает Лучшего дня».

В гимнах также выражается благодарность Господу 
за данную народам землю. В гимне Великого княжества 
Лихтенштейн с 1850 г. говорится, что «Высоко над моло-
дым Рейном лежит Лихтенштейн, отдыхая на альпийских 
вершинах… выбранный для нас мудрой рукою Бога». 
Гимн Чили отмечает: «Величественны снегом покрытые 
горы, которые Господь дал тебе в качестве крепости». 
Венгры, исполняя национальный гимн, уверяют: «С Тво-
ей помощью наши отцы получили дом».

С учетом того, что Бог помог народам обрести го-
сударственность, с ним же связывались надежды 
на установление законности. Еще в конце XIX столетия, 
в 1881 г. в гимне Венесуэлы «Gloria al Bravo Pueblo» по-
явились слова: «Слава храброму народу, Сбросившему 
ярмо. Закон уважая, достоинство и честь. Цепи сбрось-
те! Цепи сбросьте! Призвал Господь». В гимне Ислам-
ской Республики Мавритания содержится требование 
к гражданам быть помощником Аллаху, уничтожать все, 
запрещенное Им.

Важно обращать внимание не только на упоминание 
имени Господа, но и на отсутствие такого обращения, 
причем в гимнах государств с высокой долей верующе-
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го населения. Так, у прежнего гимна Афганистана ока-
залась очень сложная судьба: в 1992 г. он был принят, 
позже запрещен талибами, затем восстановлен. В нем 
тогда звучало обращение: «Аллах велик! Аллах велик! 
Аллах велик! Да будут строки Корана нашим порядком, 
да будет знамя веры нашей крышей». В августе 2021 г. 
после падения Исламской Республики Афганистан гим-
ном государства стал Нашид Исламского Эмирата Аф-
ганистан или «Это дом храбрых», в котором имя Бога 
уже не упоминается.

В государственном гимне Соединенных Штатов Аме-
рики «The Star- Spangled Banner» (англ. «Знамя, усыпан-
ное звездами») Бог упомянут в последнем куплете, кото-
рый почти никогда не исполняется: «Славит Бога земля 
и хвалу воздает силе, сделавшей нас и хранящей наро-
дом. С правой кто стороны, не страшится судьбы, в бит-
вах будет девизом нам “Богу верны”». Этот девиз почти 
без изменений зафиксирован на американских долла-
рах. Но в США такое незначительное присутствие имени 
Бога в официальном гимне окупается наличием патрио-
тической песни, написанной в 1918 г. Ирвином Берлином 
в «Боже, благослови Америку» («God Bless America»). 
Это сочинение имеет форму торжественной молитвы 
и считается неофициальным гимном Соединенных Шта-
тов. Песня «Боже, благослови Америку» была включена 
в патриотический мюзикл «Это армия» (англ. This Is The 
Army), посмотрев который в феврале 1944 г., генерал 
Дуайт Эйзенхауэр настоял на том, чтобы спектакль пока-
зывали на всех фронтах Второй мировой вой ны, где бы-
ли американские вой ска. Права на песню и все доходы 
композитор подарил скаутской организации «New York 
City Scouts Youth Organization» со словами: «На патрио-
тизме зарабатывать нельзя».

Еще более непонятным является отсутствие имени 
Бога в официальном гимне Святого Престола. «Понти-
фикальный гимн и марш» (лат. Hymnus et modus militaris 
Pontificalis, итал. Inno e Marcia Pontificale) звучит крайне 
редко. Гимн исполняется лишь в присутствии Папы, од-
ного из его специальных посланников или при вручении 
верительных грамот главой дипломатической миссии 
Ватикана за рубежом.

При отсутствии имени бога во многих государствен-
ных гимнах обнаруживается неприкрытое восхваление 
национальных героев и поднятие их почти до уровня бо-
жества. В частности, в гимне Польши, официально на-
зывающимся «Мазурка Домбровского» (польск. «Ma-
zurek Dąbrowskiego»), кроме самого генерала- поручика 
князя Яна Генрика Домбровского, командира Первого 
польского легиона Наполеоновской армии, есть отсыл-
ка и лично к Наполеону: «Дал пример нам Бонапарт! Как 
победу одержать!» Создатели гимна Андорры «El Gran 
Carlemany» («Карл Великий») еще больше углубились 
в историю, почтив Карла Великого, по легенде, освобо-
дившего Андорру от арабов. Венгры в гимне отдают дань 
королю Матьяшу, правившему в XV столетии и нанес-
шему урон «гордой Вене». В гимнах многих латиноа-
мериканских государств упомянут наиболее известный 
руководитель вой ны за Независимость испанских коло-
ний в Западном полушарии Симон Боливар. Есть сло-
ва о борьбе за независимость и в гимне Нидерландов, 
который вообще поется от лица первого штатгальтера, 
герцога Вильгельма Оранского.

В текстах гимнов порой не прямо, а иносказатель-
но обожествляется имя  какого-либо государственного 
деятеля. Государственный гимн Японии «Кими-га ё» 
(«Твой век») написан еще в IX столетии. Там есть слова: 
«Да продлится царство твое Тысячу, восемь ли тысяч 
Колен, доколе мох не украсит скалы, выросшие из щеб-
ня». Поскольку у многих японцев эти слова ассоцииру-

ется не только с императором, но милитаристским про-
шлым страны, то, когда некоторые учителя во время обя-
зательного подъема в школах государственного флага 
и пения гимна начали отказываться от исполнения гим-
на, власти признали необязательность его пения [8].

Ценность гимна как источника информации не толь-
ко о социально- политической ситуации времени его соз-
дания, но и всей истории исполнения состоит в том, что 
государственный гимн выступает носителем коллектив-
ной памяти. Изучая гимны можно выявить, как изменя-
лась жизнь страны. Норвежский гимн «Ja, vi elsker dette 
landet» («Да, мы любим этот край») напоминает сканди-
навскую сагу, повествуя о героях Гаральде, Хоконе, Эй-
вине, Олафе и Сверре. В гимне Италии, одно из назва-
ний которого «Братья Италии» (итал. Fratelli d’Italia), тоже 
есть перечисления, но уже не собственных героев, а ге-
ополитических врагов: «Они как тростник, что гнет ме-
чи наемников: Австрийский орел уже потерял оперение. 
Кровь Италии, кровь поляков он пил вместе с казаками, 
но это обожгло его сердце». Таким образом, Российская 
империя, олицетворяемая казаками, также попала в пе-
речень врагов Италии.

Наиболее яркий пример отражения коллективной па-
мяти в государственном гимне связан с Германией. Сей-
час он носит название «Песнь немцев» (нем. Das Lied 
der Deutschen) или «Песнь Германии» (нем. Deutschlan-
dlied). Музыка была сочинена композитором Йозефом 
Гайдном после того, как во время поездки в Англию он 
услышал гимн «Боже, храни короля!». Гайдн написал та-
кое же величественное произведение для императора 
Священной Римской империи Франца II, а впоследствии 
еще и императора Австрии Франца I. При новой музы-
ке в качестве текста использовался немецкий перевод 
британского гимна. После смены нескольких монархов 
имя императора из текста исключили, а гимн стал назы-
ваться «Боже, храни и защити нашего императора и на-
шу землю!» Этот вариант просуществовал недолго, по-
скольку Австро- Венгрия распалась. Однако объединяю-
щая народ и власть сила музыки Гайдна повлияла на то, 
что эта мелодия стала основой еще одной торжествен-
ной песни, со словами, сочиненными в 1854 г. неким не-
мецким юнкером: «Германия превыше всего». В 1922 г. 
песня была избрана официальным гимном Веймарской 
республики, а с 1933 г. –  Третьего рейха. После поджога 
исторического здания Рейхстага (нем. Reichstagsbrand) 
работа однопалатного рейхстага проходила в помеще-
нии Кроль-оперы (нем. Krolloper), являвшейся театром, 
работавшем в Берлине как филиал Немецкой государ-
ственной оперы. Поскольку заседания Рейстага начина-
лись и заканчивались пением гимна, остряки прозвали 
состав этого парламента «самым высокооплачиваемым 
мужским хором в Германии». Созданная в 1949 г. Запад-
ная Германия (нем. Bundesrepublik Deutschland) оставила 
и текст, и мелодию предыдущего гимна. Но первый ку-
плет, ассоциировавшийся с гитлеровским режимом, где 
перечисляются территории, принадлежащие другим го-
сударствам (России, Польше, Литве, Италии и Австрии), 
был изъят из нового текста гимна. В объединенной Гер-
мании «Немецкая песня» сохранила роль государствен-
ного гимна. Но исполнять его следует с учетом офици-
ально утвержденного текста, чтобы не было подозрений 
в сочувствии экспансионистским устремлениям Третье-
го рейха, что может считаться нацистской пропагандой.

В гимнах в обязательном порядке перечисляются 
ценности, на которых зиждется государство. Часто глав-
ная из них звучит уже в названии гимна, как в «Гимне 
свободе». Эта поэма, написанная Дионисиосом Соло-
мосом в 1823 г., состоящая из 158 четверостиший, легла 
в основу сразу двух гимнов. В 1865 г. первые 24 куплета 
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были объявлены гимном Греции, хотя в реальности по-
ются, как правило, первые два четверостишия. Данное 
произведение используется также как гимн Кипра [13]. 
«Гимн свободе» можно считать рекордсменом по числу 
куплетов. У многих других государственных гимнов их 
также немало, запомнить все слова было очень трудно. 
Поэтому в разных странах народ для запоминания ис-
пользовал разные приемы. Но и слова гимна также по-
могали в неожиданных ситуациях. Журналист Стаффан 
Скотт в книге «Династия Бернадотов» пишет о том, что 
в XIX столетии в некоторых шведских домах и кабаках 
можно было услышать, как  кто-то произносит слова ку-
плета королевского гимна Швеции. В руках у того чтеца 
в этот момент были игральные карты. Пересчитывать 
52 карты помогали 52 слова куплета гимна королевства 
[14]. Подобные действия можно считать признаком сво-
боды поведения человека в государстве.

Ценность свободы немыслима без ценности равен-
ства. С 1788 г. национальным гимном Австралии счи-
тался британский гимн «Боже, храни королеву». С конца 
XIX в. периодически поднимался вопрос поиска гимна, 
подчеркивающего национальную идентичность австра-
лийцев. В 1974 г. правительство Австралии по резуль-
татам опроса общественного мнения изменило преж-
ний гимн на новый, но написанный задолго до этого. 
Гимн «Вперед, прекрасная Австралия» (англ. Advance 
Australia Fair) был создан в 1878 г. композитором Пите-
ром Доддсом Маккормиком. В январе 1976 г. новое пра-
вительство восстановило в правах гимн, существовав-
ший до этого, но решило путем референдума выяснить, 
какое произведение следует использовать на офици-
альных мероприятиях без участия представителей Бри-
танской королевской семьи. На референдуме «О на-
циональном гимне», проведенном 21 мая 1977 г., явка 
составила 92,28%. Австралийцам помимо «Боже, хра-
ни королеву» и «Вперед, прекрасная Австралия» были 
предложены также «Песня Австралии» и «Вальсирую-
щая Матильда». Победила «Вперед, прекрасная Австра-
лия» (43,44%). Остальные варианты набрали 18,57; 9,64 
и 28,34% голосов соответственно. Фактическое объяв-
ление нового гимна последовало 9 апреля 1984 г. С тех 
пор у этого государства имеются два государственных 
гимна: для мероприятий с участием членов Британской 
королевской семьи и для других официальных меропри-
ятий. Австралийцы на этом в реформировании гимна 
не остановились, решив снять дискриминацию коренных 
народностей, убрав из текста гимна строчку о том, что 
их страна «молодая и свободная», поскольку этим игно-
рируется история австралийских аборигенов, живущих 
на континенте и на островах Торресова пролива десятки 
тысяч лет. С 1 января 2021 г. вместо слов «Ибо мы мо-
лоды и свободны» (иногда переводится как «Здесь, где 
юность с свободой цветут») идет строчка «Ибо мы едины 
и свободны» («Здесь, где единство с свободой цветут).

Идеи равенства отразились в гимне Канады, где име-
ются два не идентичных друг другу варианта текста: ан-
глийский и французский. Англоязычная версия может 
быть охарактеризована как более спокойная. В ней поет-
ся о прекрасной стране, которую все любят. Во франко-
язычном варианте текста гимна упомянуты мечи в руке, 
которыми, если будет необходимо, воспользуются для 
защиты очагов и других подвигов. В 2018 г. канадский 
гимн в английском варианте претерпел гендерное из-
менение: слова «всех твоих сыновей» были заменены 
на более общую формулировку «всех нас».

О политкорректности подхода к национальным гим-
нам говорит и тот факт, что с учетом этнического состава 
населения гимны Бельгии, Канады, Швейцарии, Филип-
пин, Камеруна и ЮАР исполняются на разных языках. 

Бельгийская «Песнь Брабанта» стала первым в истории 
гимном с двумя равнозначными текстами: французским 
и нидерландским –  La Brabançonne / De Brabançonne. 
Власти ЮАР исходили из того, что у каждой из общин 
в стране уже была своя главная песня: у белых –  госу-
дарственный гимн времен апартеида «Призыв Южной 
Африки» (на английском и африкаанс), у черных –  нео-
фициальный гимн «Боже, спаси Южную Африку!», напи-
санный на языке кхоса и затем переведенный на другой 
распространенный язык черных африканцев –  сесото. 
Государственный гимн ЮАР впитал их все: первый ку-
плет взят из «Боже, спаси Южную Африку!» на языке 
кхоса, далее идет куплет из «Призыва» на африкаанс, 
его продолжает куплет из «черного» гимна на сесото, за-
ключает исполнение гимна куплет на английском языке.

Сложность текстов и музыки самих гимнов дополня-
ется трудностями их исполнения. Гимны звучат не только 
во время важных политических мероприятий, государ-
ственных праздников, чествования победителей в спор-
те, но и перед значимыми культурными событиями. На-
пример, Иоганн Штраус посвятил свой марш персидско-
му шаху Насеру ад- Дину, за что композитор был пожа-
лован шахом Орденом Солнца. Шах до самой смерти 
был горячим поклонником Штрауса. Когда в 1873 г. ша-
хиншах приехал на Всемирную выставку в Вене, воен-
ный оркестр не смог найти ноты гимна Персии и сыграл 
вместо него «Персидский марш» Штрауса, глава Пер-
сии на эту замену не обиделся. Сергей Дягилев гимном 
предварял концерты и спектакли «Русских сезонов». 
После свержения царской власти Дягилев уже не мог 
открывать выступления артистов гимном «Боже, царя 
храни». По его просьбе Игорь Стравинский нашел за-
мену: он сделал аранжировку бурлацкой песни «Эй, ух-
нем». На обложке партитуры Пабло Пикассо, бывший 
близким другом композитора, нарисовал символ рево-
люции –  красное знамя [6]. В годы социализма особый 
порядок исполнения гимна существовал в Чехослова-
кии, где в обязательном порядке один за другим, без 
паузы исполнялись два гимна: чешский «Где мой дом?» 
и словацкий «Буря над Татрами».

В современном мире сложилась традиция перед вся-
ким важным событием, будь то встреча в верхах, фут-
больный матч, или  какое-либо другое международное 
мероприятие, исполнять государственный гимн. Однако 
оказалось, что эта часть церемонии имеет множество 
подводных камней, с которыми сталкиваются органи-
заторы мероприятий и исполнители гимнов [4]. Кроме 
Китайской Народной Республики (КНР) существует Ки-
тайская Республика на острове Тайвань со своим соб-
ственным гимном, непохожим на «Марш доброволь-
цев» –  гимн КНР. С ростом влияния Китая в мире, случа-
ев исполнения «Марша добровольцев», становится все 
больше. Число ошибок при этом тоже растет. В 2006 г. 
глава КНР Ху Цзиньтао впервые встретился в Вашинг-
тоне с президентом США Джорджем Бушем-младшим. 
Тогда перед одной из церемоний были исполнены наци-
ональные гимны обеих стран, но перед этим был объяв-
лен не гимн КНР, а гимн «Китайской Республики», т.е. 
Тайваня. К счастью, церемониймейстер ошибся в на-
звании страны, но не в выборе музыки. В следующем 
году, когда власти Гренады благодарили КНР, постро-
ившую на острове современный стадион (и строитель-
ство стадиона, и льготные кредиты стали платой, кото-
рую правительство Гренады получило от КНР за разрыв 
дипломатических отношений с Тайванем и восстанов-
ление отношений с КНР), оркестр Королевской гренад-
ской полиции на церемонии открытия стадиона начал 
играть то, что считал китайским гимном. На самом деле 
это был тайваньский гимн. За непростительную ошибку 



41

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
пришлось извиняться лично премьер- министру Гренады 
Киту Митчеллу.

При исполнении государственных гимнов в торже-
ственных случаях проблемы, как правило, возникают 
из-за музыки. Причем иногда причиной конфликта ста-
новится узнаваемость мелодии. Так, с 1974 по 1979 гг. 
музыкой гимна непризнанной республики Родезия «Rise, 
O Voices of Rhodesia» служила «Ода к радости» из 9-ой 
симфонии Людвига ван Бетховена. Сейчас на главной 
теме четвертой этой же симфонии основан «Гимн Евро-
пы», одновременно являющийся гимном Европейского 
союза и Совета Европы. Сильная музыка позволяет пе-
редать то, что обычно транслируется словами. Поэтому 
когда на спортивных международных мероприятиях рос-
сийской сборной при награждении не было позволено 
озвучивать государственный гимн, а вместо него звучал 
отрывок Первого концерта для фортепиано с оркестром 
Петра Чайковского, то мощь этой музыки была равно-
значна исполнению гимна России.

Можно спорить, что важнее в гимне: его музыка или 
слова. Любопытен пример Испании, где у гимна «La Mar-
cha Real», упоминаемого с 1761 г. как «Марш гренаде-
ров», в современном варианте нет слов. Анализ мно-
гих текстов гимнов показывает их несоответствие со-
временным реалиям, что побуждает некоторых полити-
ков и гражданских активистов выступать за редакцию 
текста гимна. Изменений может требовать и музыка, 
особенно если она написана не соответствующим на-
циональным представлениям композитором. Так, был 
изменен гимн Таиланда, который был создан по реше-
нию короля Сиама Рамы V русским музыкантом Петром 
Щуровским, выигравшим конкурс на написание музыки. 
Но после 1932 г. официальным гимном стал созданный 
композитором по имени Пхра Чендурийанг.

Стремление к тому, что мы сейчас называем им-
портозамещением в отношении государственных сим-
волов более чем понятно. Этот процесс хорошо виден 
в жизни известной мелодии «Интернационала», которая 
в 1910 г. на конгрессе Социалистического Интернаци-
онала была утверждена как гимн международного со-
циалистического движения. Но позже «Интернационал» 
стал и коммунистическими гимном, и государственным 
для: РСФСР, СССР, Дальневосточной республики, Бе-
лорусской ССР, Украинской ССР, Китайской Советской 
Республики и Закавказской СФСР. Однако достаточно 
быстро власти этих государств поняли, что не надо сме-
шивать символы политических движений с националь-
ными. Интернационал остался партийным гимном, а го-
сударства обрели собственные гимны. Это разделение 
вполне логично. Оно отвечает мобилизационной задаче 
государственного гимна, смысловое наполнение кото-
рой происходило не только на протяжении истории суще-
ствования самого гимна, но и истории страны, что дела-
ет и текст, и музыку, и особенности исполнения гимнов 
ценным источником изучения социально- политических 
реалий, часто обнажая скрываемые в них парадоксы 
и позволяя от этих парадоксов избавляться.
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SOCIO-POLITICAL PARADOXES OF THE TEXTS OF 
NATIONAL ANTHEMS

TernovaL.O.,BagaevaA.V.
Moscow Automobile and Highway State Technical University (MADI); 
Lomonosov Moscow State University

The article reveals the importance of national anthems as a histor-
ical source. A picture of the socio- political life of states, which is 
figuratively conveyed by the hymns, is provided. This picture is not 
homogeneous. Its mosaic nature is determined not only by the in-
clusion of both value and geopolitical aspects. Despite the fact that 
in the hymns, in the transfer of both some meanings and others, as 
a rule, the language of allegory is not used, and the fact is conveyed 
quite clearly, its interpretation can lead to a paradoxical situation. An 
analysis of such interpretations, reflecting the peculiarities of socio- 
political reality, in different periods of the existence of hymns gives 
reason to judge the change in society and the transformation of the 
nature of power.

Keywords: history, source, anthem, society, power.
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Осуществление крайних форм агрессии в образовательных 
учреждениях представляет собой одну из актуальных про-
блем. В российском обществе имеет место ряд событий, 
в ходе которых учащиеся, используя огнестрельное оружие 
и взрывные устройства осуществляли массовое убийство. Это 
определяет важность осмысления причин скулшуттинга и его 
социальных предпосылок, что может способствовать выра-
ботке мер по противодействию данному деструктивному явле-
нию. Анализ основных факторов возникновения скулшуттинга 
свидетельствует о том, что в его основе лежат предпосылки 
институционального и социокультурного плана. Институцио-
нальные предпосылки скулшуттинга связаны с недостаточно 
эффективной интеграцией отдельных учеников в социальное 
пространство образовательного учреждения, а также с прак-
тиками психического и физического насилия, реализуемы-
ми в школах. Социокультурные предпосылки скулшуттинга 
связаны с присутствием в сознании учеников модели ульти-
мативного проявления агрессии в социальном пространстве 
школы, а также с наличием в культурной и коммуникативной 
среде предпосылок для оправдания скулшуттинга. Послед-
нее реализуетсся, преимущественно, в рамках деструктивных 
колумбайн- сообществ, на уровне которых культивируется идея 
осуществления крайних форм насилия в школах. Преодоление 
проблемы скулшуттинга требует принятия мер, направленных 
на локализацию как институциональных, так и культурных 
предпосылок его возникновения.

Ключевые слова: образовательные учреждения, насилие, 
скулшуттинг, колумбайн, буллинг, институциональные факто-
ры скулшуттинга, социокультурные факторы скулшуттинга.

В настоящее время одной из острых проблем явля-
ется осуществление практик крайней социальной агрес-
сии в образовательных учреждениях. Данное явление, 
изначально распространившееся в ряде зарубежных 
стран, получило наименование «скулшуттинг», что от-
ражает характерные для данного социального откло-
нения признаки –  применение огнестрельного оружия 
и локализацию деструктивных практик на уровне учеб-
ных заведений. Одним из наиболее резонансных собы-
тий подобного рода является массовое убийство в шко-
ле г. Колумбайн, произошедшее в 1999 году [7]. Вместе 
с тем, как отмечают исследователи, событие в Колум-
байне, хоть и является одним из наиболее резонансных 
(с чем связано, в том числе, нарицательное обозначение 
крайних форм насилия в образовательных учреждениях 
при помощи термина «колумбайн»), однако же далеко 
не первое в общем ряду подобных преступлений. Только 
лишь в США начиная с 1980 года фиксируется, в сред-
нем, 40 случаев стрельбы в образовательных учрежде-
ниях, и данная цифра со временем лишь растет (начиная 
с 2010 года фиксируется свыше 140 случаев в год) [6].

В России до недавнего времени отсутствовала по-
добного рода практика. Существовали острые, резо-
нансные ситуации проявления насилия среди школьни-
ков, однако они представляли собой, преимущественно, 
стихийное проявление насилия, реализуемое спонтанно, 
с использованием подручных средств. Однако в 2018 го-
ду в Керчи имел место преступный акт, который по всем 
признакам может быть квалифицирован как скулшут-
тинг [5], и в дальнейшем в ряде российских школ имели 
место сходные случаи. Все это свидетельствует о том, 
что в настоящее время скулшуттинг представляет со-
бой реальную угрозу для российских образовательных 
учреждений, что требует разностороннего изучения дан-
ной проблемы и выявления наиболее перспективных пу-
тей противодействия ей. И, прежде всего, целесообраз-
но обратить внимание на некоторые особенности скул-
шуттинга, которые указывают на его искусственный, 
социально- конструируемый характер. Мы можем выде-
лить две такие особенности:
– осуществление массовой стрельбы производится ис-

ключительно на уровне учебных заведений, в то вре-
мя как на уровне других общественных институтов 
(например, экономические предприятия, спортивные 
секции и т.д.) не имеет место сходных случаев про-
явления социальной агрессии;

– сценарий осуществления скулшуттинга в большин-
стве случаев имеет сходный характер, что, с учетом его 
сложности свидетельствует о наличии модели, воспро-
изводимой субъектом преступной деятельности.
Указанные выше особенности, а также специфика 

распространенности скулшуттинга как явления в разных 
странах позволяют предположить сформулировать две 
основные гипотезы, отражающие причины скулшуттинга:
– на уровне образовательных учреждений имеют ме-

сто развитые предпосылки накопления и выплеска 
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социальной агрессии, в отличие от других институ-
тов, не уравновешиваемые различными социальны-
ми регуляторами, что в конечном итоге определяет 
предрасположенность учащихся к реализации край-
них форм агрессивного поведения;

– скулшуттинг существует и активно реализуется в со-
циальной среде в силу того, что в мировоззрении 
учащихся уже присутствует социальная модель вы-
плеска накопившейся агрессии, которая в дальней-
шем воспроизводится отдельными учащимися.
Стоит отметить, что данные гипотезы не противоре-

чат друг другу, поскольку относятся к предпосылкам воз-
никновения агрессии и напряженности с одной стороны, 
и путям ее реализации в социальной практике с другой. 
В этом контексте представляется целесообразным ана-
лиз предпосылок возникновения склшуттинга, относя-
щихся к факторам институционального и социокультур-
ного плана. С учетом того, насколько острой проблемой 
является скулшуттинг, данное направление исследова-
ние характеризуется высокой степенью актуальности.

Вопрос о том, в чем состоит социальная обуслов-
ленность скулшуттинга, представляет теоретический 
и практический интерес в силу ряда причин. Прежде 
всего, понимание частных предпосылок возникновения 
случаев скулшуттинга позволяет своевременно отсле-
живать рискогенные факторы и осуществлять профи-
лактику данного рода преступлений. Кроме того, пони-
мание общих социальных механизмов, определяющих 
повышение вероятности осуществления скулшуттинга 
открывает перспективные направления социального ре-
гулирования, в рамках которых может быть преодолена 
или, как минимум, купирована проблема скулшуттинга. 
В данном случае факторы, определяющие возможность 
возникновения случаев «школьной стрельбы» –  это од-
новременно точки воздействия на ситуацию. Наконец, 
если существуют социальные механизмы, функциони-
рование которых заметно повышает риск возникновения 
случаев скулшуттинга, локализация данных механизмов 
может в значительной степени способствовать решению 
проблемы.

Для начала следует обратить внимание на специфи-
ку локализации преступных действий на уровне образо-
вательных учреждений. В данном контексте правомерны 
две версии:
– на уровне института образования присутствуют 

развитые предпосылки для возникновения крайних 
форм социальной агрессии;

– институт образования входит в воспроизводимую 
членами общества модель преступления.
Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, це-

лесообразно обратить внимание на то, каковы особен-
ности института образования и, в частности, каковы со-
циальные характеристики учащихся общеобразователь-
ных учреждений. Ключевым критерием, по которым про-
изводится отбор социальных признаков, является связь 
с проблематикой социальной агрессии и неуравнове-
шенного поведения. В данном контексте, прежде всего, 
следует отметить возрастной аспект. В школах и кол-
леджах обучаются дети и подростки, процесс социа-
лизации которых носит незавершенный характер. Это 
определяет то, что учащиеся далеко не всегда способны 
к подавлению деструктивных поведенческих реакций, 
что проявляется в частых конфликтах между школьни-
ками, драках и т.д. При этом показательным моментом 
является то, что в младших классах учащиеся зачастую 
склонны осуществлять физическое насилие друг по от-
ношению к другу, в то время как в старших классах ис-
следователи обращают на интенсификацию практик 
психического насилия, выраженных в изоляции, обидных 

высказываниях, различных по степени опасности «шут-
ках» по отношению к объекту травли и т.д. [1]. Отдельно 
следует отметить, что далеко не всегда деструктивные 
отношения в образовательных учреждениях ограничи-
ваются горизонтальной плоскостью отношений между 
учащимися. Помимо них в ряде случаев имеют место 
деструктивные социальные практики, осуществляемые 
педагогами в отношении учеников [2]. Важным момен-
том в данном случае является то, что социальный статус 
педагога определяет его преимущества перед ученика-
ми в выстраивании социальных отношений, что опреде-
ляет неравенство в их взаимодействии, которое акту-
ально до тех пор, пока учащиеся принимают социаль-
ные нормы и правила взаимодействия, которые приняты 
в образовательной среде. Подобного рода конфликтные 
ситуации во многом выступают в роли стимулирующего 
фактора для того, чтобы отринуть социальные правила 
и ограничения и осуществить выплеск длительное время 
накапливаемой ответной агрессии.

Роль деструктивных социальных практик, осущест-
вляемых в отношении учащихся, в возникновении слу-
чаев скулшуттинга крайне высока. Для понимания это-
го аспекта целесообразно обратиться к социально- 
психологическому портрету преступников, осуществляв-
ших массовое насилие в школах. Анализ уже случив-
шихся случаев проявления крайних форм социальной 
агрессии в образовательных учреждениях свидетель-
ствует о том, что в большинстве случаев скулшуттера-
ми становились ученики школ, которые характеризуют-
ся недостаточно эффективной интеграцией в школьный 
коллектив –  неуверенные в себе, психически нестабиль-
ные, имеющие низкий социальный статус в учебном 
коллективе и, в большинстве случаев –  подвергавши-
еся нападкам со стороны сверстников и учителей. Уже 
сейчас прослеживается взаимосвязь между практика-
ми буллинга и скулшуттинга –  в большинстве извест-
ных случаев насилие в образовательных учреждениях 
осуществляли люди, имеющие острые психологические 
проблемы по причине травли со стороны сверстников 
[3]. В данном случае речь идет об ответной агрессии, ко-
торая зачастую позиционируется как возмездие, с той 
особенностью, что школьник не склонен к адресному 
проявлению ответной агрессии, но перенаправляет ее 
в отношении образовательной среды в целом. Отсюда, 
в частности, обобщения по типу «вы все виноваты», ма-
нифестируемые скулшуттерами.

Таким образом, первоначальный анализ вопроса 
позволяет заключить о том, что серьезным фактором 
скулшуттинга является возраст школьников и связанные 
с ним социально- психологические особенности их пове-
дения, а также влияние агрессивной среды, на уровне 
которой сталкивается множество еще недостаточно со-
циализированных подростков, реализующих в отноше-
нии друг друга деструктивные практики. В данном кон-
тексте проблема скулшуттинга находится в неразрывной 
связи с другими проблемами агрессивного поведения 
в образовательной среде, и в первую очередь –  с про-
блемой буллинга. Таким образом, осуществление си-
стемной социально- психологической работы в образо-
вательных учреждениях, направленной на нормализа-
цию социально- психологического климата уже имеет 
существенный потенциал профилактики случаев прояв-
ления крайней агрессии. Вместе с тем, следует обратить 
внимание на то, что напряженный характер социально-
го взаимодействия в классах является не единственной 
причиной скулшуттинга –  в противном случае данное со-
циальное явление имело бы существенно более равно-
мерный (по времени) характер проявления. При этом, 
с учетом того, что в России имели место исторические 
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периоды, характеризующиеся значительно более интен-
сивными кризисными проявлениями в ряде сфер обще-
ственной жизни (например, первое десятилетие постпе-
рестроечного периода), закономерно было бы предполо-
жить, что в эти периоды имели место существенно бо-
лее ярко выраженные институциональные предпосылки 
скулшуттинга, связанные как с кризисными тенденци-
ями в сфере образования, так и с внешними деструк-
тивными процессами (экономические затруднения, рост 
преступности, дисфункциональные процессы на уровне 
института семьи, выраженные в увеличении количества 
неблагополучных семей). Все это, с учетом неблагопри-
ятной социально- правовой обстановки в данный пери-
од (включая доступность оружия) определяло широкие 
возможности для возникновения случаев скулшуттинга. 
Однако, если рассмотреть данный период на предмет 
количества случаев «школьной стрельбы», становится 
видно, что одних только институциональных предпосы-
лок недостаточно для того, чтобы имела место разви-
тая практика скулшуттинга. Отсюда мы приходим к по-
ниманию важности факторов социокультурного плана, 
определяющих наличие в сознании учащихся социаль-
ной модели проявления крайней агрессии, которая мо-
жет быть воспроизведена на практике. Иными словами, 
для того, чтобы учащийся, по основным критериям вхо-
дящий в группу риска осуществления скулшуттинга, дей-
ствительно приступил к осуществлению крайней агрес-
сии, в его сознании должно присутствовать представ-
ление о принципиальной возможности подобного рода 
действий. Данное представление служит деструктивным 
ориентиром, способствующим перенаправлению соци-
альной агрессии, формированию негативной идеологии, 
оправдывающей насилие в отношении других учащихся, 
а также способа активности, предполагающего разовый, 
крайне разрушительный акт выплеска накопившейся 
в течение длительного времени агрессии.

Рассматривая социокультурные предпосылки разви-
тия скулшуттинга как социального явления, мы, прежде 
всего, можем констатировать негативное воздействие 
информационного освещения «школьной стрельбы», 
вне зависимости от того, какого рода оценочные су-
ждения формируются в отношении освещаемого собы-
тия. Основная опасность информационного освещения 
скулшуттинга заключается в том, что оно актуализирует 
в сознании подростков деструктивную модель, которая, 
при соблюдении определенных условий, может быть 
воспринята ими в качестве привлекательной. Собствен-
но, практика развития скулшуттинга свидетельствует 
в пользу данной версии –  в частности, резонансные со-
бытия в школе Колумбайна и их освещение в информа-
ционном пространстве привели к существенному росту 
количества случаев скулшуттинга, в ряде из которых 
имело место явное подражание действиям подростков, 
осуществивших в Колумбайне массовое убийство. Этот 
момент подражания лишний раз свидетельствует о том, 
что скулшуттинг –  это не просто вызванное внешними 
факторами проявление социальной агрессии, это –  реа-
лизация сложной модели, в рамках которой присутству-
ет строго определенный способ поведения, который 
практически не может быть воспроизведен случайным 
образом. Исходя из этого, мы можем заключить о том, 
что одним из важнейших факторов развития скулшут-
тинга является распространение его модели в среде уча-
щихся. Отсюда мы приходим к пониманию того, что се-
рьезным фактором риска в данном случае становятся 
социальные механизмы, на уровне которых производит-
ся целенаправленное распространение данной модели.

В настоящее время исследователи обращают внима-
ние на то, что среди несовершеннолетних присутствует 

тенденция объединения в деструктивные сообщества, 
одной из разновидностей которых являются колумбайн- 
сообщества, на уровне которых подростки и молодые 
люди обсуждают случаи скулшуттинга с позиции одо-
брения совершенных преступлений [4]. Таким образом, 
в настоящее время имеют место социальные механиз-
мы, направленные на создание у молодых людей и под-
ростков готовности к осуществлению крайней социаль-
ной агрессии, формирование у них самоидентификации 
с субъектами скулшуттинга, одобрения данной модели 
действия и, более того –  восхищения ею. Во многом, 
сила воздействия подобного рода деструктивных сооб-
ществ связана с тем, что в них входят люди, не сумев-
шие эффективно интегрироваться в другие сферы об-
щественной жизни (семья, класс и т.д.), в то время как 
на уровне деструктивного сообщества, в компании та-
ких же недостаточно социализированных, обозленных 
людей, они чувствуют понимание и поддержку. И в дан-
ном отношении группа, наиболее сильно воспринима-
емая ими в ценностном плане, предлагает способ са-
мореализации, связанный с осуществлением насилия 
и саморазрушения (причем буквального, поскольку од-
ним из элементов модели скулшуттинга является суи-
цид).

Подведем итог. Проблема скулшуттинга имеет 
сложный, комплексный характер. Несомненным фак-
тором, определяющим предрасположенность общества 
к возникновению подобного рода событий является не-
достаточная социализация учащихся, их неспособность 
к интеграции в социальную среду учебного заведения, 
а также ситуации физического и психологического на-
силия, осуществляемого как школьниками друг в от-
ношении друга, так и отдельными педагогами. Вместе 
с тем, условием перехода от потенциальной угрозы 
вовлечения в практику скулшуттинга к реальному его 
осуществлению является наличие в сознании учащихся 
актуальной модели данного преступления, что связано 
как с деятельностью средств массовой информации, 
так и с разнообразными деструктивными Интернет- 
сообществами, на уровне которых культивируется идея 
допустимости и даже предпочтительности осуществле-
ния практик скулшуттинга. Борьба с данными фактора-
ми является одним из важных направлений профилак-
тики проявления крайних форм агрессии в образова-
тельной среде.
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INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL 
DETERMINANTS OF SCHOOLSHOOTING

Bereznev A. V.
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The implementation of extreme forms of aggression in education-
al institutions is one of the urgent problems. A number of events 
have taken place in Russian society, during which students, using 
firearms and explosive devices, carried out mass murder. This de-
termines the importance of understanding the causes of schoolshut-
ting and its social prerequisites, which can contribute to the develop-
ment of measures to counteract this destructive phenomenon. The 
analysis of the main factors of the emergence of schoolshutting in-
dicates that it is based on the prerequisites of an institutional and 
socio- cultural plan. The institutional prerequisites of schoolshutting 
are associated with the insufficiently effective integration of individu-
al students into the social space of an educational institution, as well 
as with the practices of mental and physical violence implemented 
in schools. The socio- cultural prerequisites of schoolshutting are as-
sociated with the presence in the minds of students of the model 
of an ultimatum manifestation of aggression in the social space of 
the school, as well as with the presence in the cultural and commu-
nicative environment of prerequisites for justifying schoolshutting. 
The latter is implemented mainly within the framework of destructive 
Columbine communities, at the level of which the idea of extreme 

forms of violence in schools is cultivated. Overcoming the problem 
of schoolshutting requires taking measures aimed at localizing both 
institutional and cultural prerequisites for its occurrence.

Keywords: educational institutions, violence, schoolshutting, col-
umbine, bullying, institutional factors of schoolshutting, socio- 
cultural factors of schoolshutting.
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Статья посвящена выявлению и анализу форматов и резуль-
татов конструирования образа мигранта в современном рос-
сийском медийном дискурсе, в соответствии с чем показано, 
что медийный образ мигранта конструируется посредством 
формулирования медицйных фреймов, слоганов, мемов, этни-
чески негативных оценочных суждений, ценностных установок, 
медийных описаний событий и ситуаций, в которых использует-
ся ксенофобная лексика. Конструирование негативного медий-
ного образа мигранта выражается в следующих дискурсных 
стратегиях, таких как категоризация, типизация, персонализа-
ция, дегуманизация, стигматизация, дискриминация и крими-
нализация, что находят свое отражение в массовых опросах 
общественного мнения, демонстрирующих отрицательное 
и даже враждебное отношение к «иным» и «чужим» и имеет 
своим следствием повышение уровня ксенофобии и мигранто-
фобии, которые могут быть катализаторами межнациональных 
конфликтов.

Ключевые слова: мигрант, трудовой и нелегальный мигрант, 
медийный дискурс, медийный текст, медийный образ, социо-
логический опрос, общественное мнение, ксенофобия, мигран-
тофобия.

Актуальность темы исследования
Формирование медийного образа мигранта –  это очень 
сложный и противоречивый процесс. Одним из инстру-
ментов формирования образа мигранта являются раз-
личные медиа, как обычные, так и новые, электронные. 
В этом плане существенную роль играют цифровые се-
тевые коммуникации, аудитория которой непрерывно 
расширяется, во всяком случае, они по данным ВЦИОМа 
они являются главным источником информации для 65% 
18–24-летних и 50% 25–34-летних [1].

Многие отечественные исследователи, например, 
О. Ф. Вагранова, Т. Г. Скребкова, В. Н. Титов, О. А. Якимо-
ва и другие полагают, что благодаря современным рос-
сийским медиа в общественном сознании сложился в ос-
новном отрицательный образ мигранта, что событийно- 
ситуативная информация о мигрантах чрезмерно эмоци-
онализируется, трактуется крайне однобоко, негативно 
окрашивается и криминализируется [2]. Подобная нега-
тивно окрашенная медийная лексика, по мнению таких 
отечественных исследователей, как И. В. Нам, Е. М. Ка-
рагеоргий, А. И. Иванова, Е. В. Никитина и других соз-
дает напряженную обстановку и может быть триггером 
межнациональных конфликтов [3]. Указанные обстоя-
тельства делают изучение конструирования медийного 
образа мигранта актуальной и важной теоретической 
и практической исследовательской задачей.

Объектом исследования в данной работе являет-
ся медиа- текст, как выражение современных медиа- 
коммуникаций, а предметом исследования выступа-
ет медиа- дискурс о мигрантах, как продукт констру-
ирования медийного образа мигранта. Медиа-текст, 
следуя И. М. Дзялошинскому, М. А. Пильгуну и другим 
авторам, трактуется с точки зрения контента медиа- 
коммуникации (новостной, развлекательной, игро-
вой, познавательной, учебной, предпринимательской, 
финансово- экономической и политической), а медиа- 
дискурс о мигрантах –  как информационно- социальный 
конструкт [4].

Медиа-дискурс о мигрантах характеризуется как ре-
зультат социального конструирования в виде создания 
медиа- концепта, что согласно П. Бергеру, Е. Комаровой, 
Т. Красиковой, Т. В. Лапиной, Т. Лукману и другим иссле-
дователям, в контексте данной работы предполагает не-
сколько исследовательских ходов, а именно, актуализа-
цию содержания медиа- текста, как специфического фе-
номена и объекта исследования, выделение признаков 
указанного феномена и объекта посредством анализа 
его многообразных связей и отношений, формирование 
концепта и превращение его в образ посредством ис-
пользования оценочных суждений [5].

Содержательное наполнение предмета исследова-
ния связано с конкретизацией представлений о совре-
менном социологическом портрете мигранта. Половоз-
растная его характеристика, как пишет Н. М. Эль- Сибаи 
такова: 82,6% мужчин и 17,4% женщин. Мужчин в воз-
расте от 20 до 35 лет 54,3%, при этом 100% находят-
ся в трудоспособном возрасте. Из них 63% имеют лишь 
среднее образование, 8,7% в данный момент получают 
высшее образование, т.е. являются студентами. 63% ми-
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грантов свободно владеют устным и письменным рус-
ским языком, 13% имеют слабый уровень владения рус-
ским языком. Всего лишь 22% состоят в браке [6].

Основные цели исследования
Основными целями исследования являются выявление 
и анализ форматов и результатов конструирования об-
раза мигранта в современном российском медийном 
дискурсе.

Авторская гипотеза
Конструирование медийного образа мигранта, как отме-
чают отечественные и зарубежные исследователи, такие 
как Е. А. Гринченко, О. А. Якимова, Дж. Боэм, С. Оргад, 
С. М. Холм, Х. Кастанеда и другие, является многозначным 
и включает в себя различные форматы в виде медийных 
фреймов, таких как слоганы, мемы, оценочные суждения, 
ценностные установки, медийные описания событий и си-
туаций, которые выражаются в следующих дискурсных 
стратегиях: категоризация, типизация, персонализация, 
дегуманизация, стигматизация, дискриминация и, крими-
нализация, посредством которых создается стереотипный 
образ мигранта, наполненный нарративами ксенофобии 
и мигрантофобии [7].

Методология исследования
Характеристики образа мигранта осуществляются на ос-
нове медиа- текстов, для чего применяется прежде все-
го, метод критического дискурс- анализа в его трактовке 
Ван дер Воком, Э. Нагорнажиа, Р. Фолером и К. Хартом 
[8]. При анализе медиа- дискурса, как продукта медиа- 
коммуникации, используются методы типизации, обоб-
щения, методы оценки фактического материала, методы 
анализа дефиниций, методы контекстуального анализа, 
метод интерпретаций, сравнительно- сопоставительный 
метод, дескрипторный метод. Сплошное использование 
в тексте имеет метод социального конструктивизма в ха-
рактеристике С. Московичи в виде концептуализации фак-
тов и атрибутов, их обобщения, формирования понятия, 
его объективации и трансформации его в образ, а также 
характеристики социальной репрезентации, разработан-
ные А. Клеменсом, П. Молинером и Р. Фарром [9].

Обсуждение
Проблема отношения к мигрантам со всей остротой воз-
никла в постсоветской России, когда миграция приобре-
ла массовый и стихийный характер. Отечественные ис-
следователи такие, как Н. С. Мастикова, В. И. Мукомель, 
А. С. Пыркина, П. В. Фадеев и другие отмечают, что нега-
тивный образ мигранта в представлениях россиян связан 
с социальными стрессами, обусловленными распадом СС-
СР и отсутствием тогда сбалансированной миграционной 
политики. Это показывают массовые и репрезентативные 
общероссийские опросы. Они отражают общую картину 
оценок россиянами мигрантов в конце прошлого века. 
В 1990 году было опрошено 1360 человек. Так, за по-
ложительное отношение к мигрантам высказались 27% 
опрошенных, у 34% это не вызывало никаких эмоций 
и 39% были настроены отрицательно, прочие затрудни-
лись с ответом. Соседствовать с мигрантами стали бы 
50%, но 30% были бы против, не выразили свое мнение 
15% респондентов [10].

В 2000 году Московский опрос (N=1000 человек) дал 
следующий результат: 43% за то, чтобы мигрантов вы-
дворить из города, 26% –  за то, чтобы ввести строгий 

учет мигрантов, 10% за то, чтобы помочь мигрантам 
адаптироваться, 1% выразили безразличие не обращать 
на них внимания и 8% не сформулировали свою позицию 
ответить [11].

Сложившаяся картина показывает, что в представ-
лении россиян сложилось в целом негативное представ-
ление о мигрантах. Значительную роль в этом, как отме-
чают такие исследователи, как Н. Н. Аблажей В. И. Му-
комель, Т. Г. Скребцова и другие, сыграли СМИ. Так, 
к 2005 году лишь 25% россиян считали нет никакой угро-
зы в том, мигранты составляют значительную часть тру-
доспособного населения страны. Лозунг «Россия для 
русских» с 15% в 90-х годах в 2009 году стали поддер-
живать более 60% опрошенных. 40% опрошенных пола-
гали, что именно медийная сфера стала сферой разжи-
гания межнациональных напряжений [12].

Исходя из авторской гипотезы, мы полагаем, что ме-
дийное конструирование образа мигранта выражается 
в специальных дискурсных стратегиях. Одна из них –  
это введение мигрантской темы в медийную повестку 
дня, превращение ее в специальный кейс. На этом уров-
не осуществляется категоризация и типизация мигран-
тов. В этом плане показательными являются данные 
контент- анализа медиа- материалов таких изданий, как 
«АиФ Ростов-на- Дону», «КП-Ростов», полученные кол-
лективом ЮРФ ФНИСЦ РАН в апреле-мае 2022 года, 
обобщенные такими исследователями как Бедрик А. В., 
Бинеева Н. К. и Пантелеев В. Г. Исследователи выявили 
следующие категории мигрантов: «беженцы» и «вынуж-
денные переселенцы»; «иностранные студенты»; «ино-
странные туристы»; «нелегальные мигранты»; «трудо-
вые мигранты»; без указания категории. Массив ото-
бранных сообщений составил 756 единиц. Иностранные 
туристы составили 0,9%, иностранные студенты –  1,9%, 
нелегальные мигранты –  4,4%, трудовые мигранты –  
7,4%, беженца и вынужденные переселенцы –  49,9% 
от всех отобранных сообщений [13].

Следующая стратегия конструирования медийного 
образа мигранта, которая следующая из категоризации 
и типизации –  это персонализация образа мигранта. Эта 
стратегия призвана для того, чтобы наполнить типиче-
ский образ мигранта субъективно- личностными черта-
ми, делающие данный образ интересным для пользо-
вателя медийной информации. В этом отношении инте-
ресны результаты, полученные таким исследователем, 
как Е. А. Гринченко в анализе ценностно- смысловой 
репрезентации образа мигранта в региональных СМИ, 
касающиеся представленности данной темы в различ-
ных медиа- контентах. При этом автором выявлено, что 
30,4% сообщений имеют положительную тональность, 
отрицательную тональность –  57,1% и нейтральную то-
нальность имеют 12,5%. Делается вывод о том, что поло-
жительный трудового образ –  69,6%, отрицательный об-
раз –  30,4%. В категории «беженцы/вынужденные пере-
селенцы» положительную тональность имеют 56,5%, от-
рицательную тональность 8,0%, а нейтральную тональ-
ность 35,5%. Разительно отличается медийный образ 
нелегальных мигрантов: положительная тональность –  
0%, отрицательная тональность –  97,0%, нейтральная 
тональность –  3,0% [14].

Более массовые опросы общественного мнения да-
ют примерно такую же картину. Так, опрос был проведен 
Институтом сравнительных социальных исследований 
с выборкой 1810 респондентов в восьми федеральных 
округах. Следуя такому исследователю, как О. А. Деми-
дова, по замыслу которой была осуществлена проверка 
данных 8-й волны Европейского социального исследо-
вания за 2016 год, результаты опроса были следующи-
ми: очень хорошее отношение к мигрантам –  29 респон-
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дентов (1,6%), довольно хорошее –  230 респондентов 
(12,71%), в  чем-то хорошее, в  чем-то плохое –  987 ре-
спондентов (54,53%), довольно плохое –  337 респонден-
тов (18,62%), очень плохое –  117 респондентов (6,46%), 
затруднились ответить –  107 респондентов (5,91%), от-
казались отвечать 3 респондента (0,17%) [15].

Отрицательный образ мигранта требует понимания 
и объяснения. Следуя авторской гипотезе, мы полага-
ем, что значительную роль в формировании отрицатель-
ных коннотаций в представлениях россиян о мигрантах 
играют СМИ, поскольку они регулярно транслируют для 
массового потребителя соответствующую информацию, 
наполненную оценочными суждениям, т.е. конструируют 
медийный образ мигранта, используя для этого специ-
альные стратегии. Общим ключом рассмотрения кон-
струирования негативного медийного образа мигранта 
является то, что тема мигрантской экспансии, как рос-
сийской, так и международной, является острой и ра-
зогревается в СМИ, а коммерциализация всех медиа- 
контентов, в том числе и новостного делает предпоч-
тительным маркетинговый принцип, согласно которому 
осуществляется интерпретация медиа- контентов под 
углом зрения дихотомического противопоставления «не-
гативное/позитивное» с точки зрения того, что первое 
более «продаваемо» и вызывает более острый пользо-
вательский интерес, что отмечалось еще такими иссле-
дователями, как Х. С. Блум, Р. Борн, Х. Д. Прайс, С. Мак- 
Адамсом, С. Н. Сорока и другими [16].

СМИ зачастую акцентируют внимание на инаковости 
мигрантов, нагнетают страхи перед иммиграционным 
кризисом, чем способствует усилению анти-мигрантских 
настроений в обществе. Новостные сообщения о ми-
грантах порою подаются излишне эмоционально, с ак-
центом, что они имеют неприятный внешний вид, плохо 
владеют русским языком, пренебрегают общеприняты-
ми правилами, не уважают нашу культуру, выполняют 
не квалифцированную, а самую «грязную» работу, что 
они сплачиваются в криминальные этнические группи-
ровки. Это пишут многие исследователи, в частности, 
такие как О. Ф. Вагранова, В. Е. Васильев, К. В. Власова, 
Т. Г. Скребцова и другие [17].

Необходимо указать и на инструменты конструи-
рования негативного медийного образа мигранта. Это 
прежде всего язык медийных текстов, который наполнен 
милитаристскими метафорами, формирующими образ 
недруга («полчища мигрантов», «мигранты наступают», 
«мигранты оккупировали наши города», «поток неле-
гальных мигрантов»). Это также использование мемов 
типа «Москвабад», «Чуркистан». Образ мигранта крими-
нализируется в описании событий, связанных с физиче-
ским насилием. На это указывают такие исследователи, 
как Е. С. Данилко, О. В. Киреева, А. П. Чудинов, Е. М. Шер-
ман и другие авторы [18].

Сконструированный негативный медийный образ 
мигранта способствует высокому уровню ксенофобии. 
Применительно к Северному Кавказу, это показывает 
«Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) прове-
ден в октябре 2011 г. по заказу Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), когда было опрошено 24500 респондентов 
в 1364 населенных пунктах 49 субъектов РФ показал, 
что отрицательно относятся к соседству с выходцами 
с Кавказа 76,9% опрошенных, не возражали бы против 
такого соседства только 4,5%. Примерно таково же от-
ношение опрошенных к выходцам из других стран: от-
рицательное отношение –  56,8%, положительное –  9,2%. 
Нужно отметить, что «отношение мигрантам из других 
регионов России, причем, независимо от их националь-
ности, отношение следующее: не хотели бы их видеть 

своими коллегами 40,1% респондентов, подчиненными –  
39,3%; положительно отнеслись бы 18,5% и 17,4%» [19].

Основные результаты
Анализ показывает, что негативный медийный образ 
мигранта содержит в себе отрицательные метафоры, 
оценки и установки, которые будучи внедренными в об-
щественное сознание приобретают характер массовых 
стереотипов.

Способом создания негативного медийного образа 
мигранта является социальное конструирование, по-
средством формулирования медицйных фреймов, сло-
ганов, мемов, этнически негативных оценочных сужде-
ний, ценностных установок, медийных описаний событий 
и ситуаций, в которых используется ксенофобная лек-
сика.

Технологически конструирование негативного ме-
дийного образа мигранта выражается в следующих 
дискурсных стратегиях, таких как категоризация, типи-
зация, персонализация, дегуманизация, стигматизация, 
дискриминация и криминализация.

Благодаря негативному медийному образу мигранта 
транслируются анти-этнические установки, которые на-
ходят свое отражение в опросах общественного мнения, 
демонстрирующих отрицательное и даже враждебное 
отношение к «иным» и «чужим».

Все указанные обстоятельства способствуют повы-
шению уровня ксенофобии и мигрантофобии, которые 
могут быть катализаторами межнациональных конфлик-
тов.
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A MIGRANT IN MODERN RUSSIAN MEDIA DISCOURSE
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Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences

The article is devoted to identifying and analyzing the formats and 
results of constructing the image of a migrant in modern Russian 
media discourse, in accordance with which it is shown that the me-
dia image of a migrant is constructed by formulating medical frames, 
slogans, memes, ethnically negative value judgments, value atti-
tudes, media descriptions of events and situations that use xeno-
phobic language. The construction of a negative media image of 
a migrant is expressed in the following discourse strategies, such as 
categorization, typification, personalization, dehumanization, stig-
matization, discrimination and criminalization, which are reflected 
in mass public opinion polls that demonstrate a negative and even 
hostile attitude towards «others» and «foreigners» and results in an 
increase in the level of xenophobia and migrant phobia, which can 
be catalysts for interethnic conflicts.

Keywords: migrant, labor and illegal migrant, media discourse, me-
dia text, media image, sociological survey, public opinion, xenopho-
bia, migrantophobia

Reference

1. VCIOM. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236& uid=814 
(date of access: 06/25/2021)

2. Varganova, O. F. The Image of a Labor Migrant in the Federal 
and Regional Mass Media (Based on Content Analysis) // So-
ciological Science and Social Practice. 2015. No. 3 (11). –  S. 
81–93.; Skrebtsova, T. G. The Image of a Migrant in the Rus-
sian Media // Political Linguistics. Yekaterinburg, 2007. Issue. 3 
(23). –  S. 115–118.; Titov, V. N. On the Formation of the Image 
of an Ethnic Immigrant (Analysis of Press Publications) // Socio-
logical Studies. 2003. No. 11. URL: http://www.isras.ru/files/File/
Socis/2003–11/titov.pdf. (date of access: 06/28/2016).; Yakimo-
va O. A. Representation of migrants in the Russian mass media 
and its dynamics (2010–2020)) / O. A. Yakimova / / Siberian So-
ciety. 2020. Volume 4. No. 4 (14). pp. 22–40.

3. Nam, I.V., Karageorgy, E.M., Ivanova, A.I., Nikitina, E. V. Con-
struction of the image of a labor migrant // Siberian Historical 
Research. 2017. No. 1. –  S. 166–192.

4. Dzyaloshinskii, I.M., Pil’gun, M. A. Culture of Communications in 
the Conditions of Digital and Socio- Cultural Globalization: Glob-
al and Regional Aspects. In 3 vols. T. III. Monograph. M.: APK 
and PPRO Publishing House, 2018. – 400 p.

5. Berger, P., Lukman, T. Social construction of reality. Treatise 
on the sociology of knowledge. –  M.: Medium, 1995. – 323 p.; 
Komarova, E. The image of a migrant in media discourse: tra-
ditional media and new media // Philosophy and Culture. 2019. 
No. 4 (58) –  S. 52–60.; Krasikova, T. The problem of construct-
ing social reality in the theory of mass communication // Scientif-
ic journal «Modern discourse analysis» [Electronic resource]. –  
http://discourseanalysis.org; Lapina, T. V. Social constructivism 
and paradoxes of social science research // Philosophy: history 
and modernity. 2004–2005: Sat. scientific tr. / Institute of Philos-
ophy and Law of the Joint Institute of History, Philology and Phi-
losophy SB RAS; Novosib. state un-t; Omsk State un-t. Novosi-
birsk; Omsk, 2005. –  S. 72–86.; Moscovici, S. The phenomenon 
of social representations // Social representations. –  Cambridge 
University Press, Cambridge, 1984. –  P. 3–69.

6. El- Sibai, N. M. Sociological portrait of a modern migrant // Fun-
damental Research. – 2015. –  No. 2–25. –  S. 5689–5692; URL: 

https://fundamental- research.ru/ru/article/view?id=38489 (date 
of access: 02/06/2023).

7. Grinchenko E. A. Analysis of the value- semantic representation 
of the image of an illegal migrant in the regional media: based 
on the results of content analysis // Sociology. 2022. No. 6. –  S. 
169–179.; Yakimova, O. A. Representation of migrants in Rus-
sian mass media and its dynamics (2010–2020) // Social prob-
lems of modern Russia. 2020. Volume 4. No. 4 (14). –  S. 22–49.; 
Boehm, G. Representation, Presentation, Presence: Tracing the 
Homo Pictor. In: Alexander, J.C., Bartmanski, D. and Giesen, 
B. (eds.) Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life. 
2012. New York: Palgrave Macmillan. –  R. 15–24.; Holmes, S. 
M., Castañeda, H. Representing the “European refugee crisis” 
in Germany and beyond: Deservingness and difference, life and 
death // American Ethnologist. 2016. No. 43. –  P. 12–24. https://
doi. org/10.1111/amet.12259.; Orgad, S. Media representation 
and the global imagination. Cambridge: Polity. 2012. – 296 p.

8. Fowler, R. Language in the news: discourse and ideology in the 
press. New York: Routledge, 1991. – 254 p. Available at: http://
onscene.ru/Language-in-the-news-discourse-and-ideology-in-
the-press- Roger- Fowler/2/babbgcj.; Hart, C. Event-construal in 
press reports of violence in two recent political protests: A cogni-
tive linguistic approach to CDA // Journal of Language and Poli-
tics. –  Amsterdam, 2013. –  Vol. 12, No. 3. –  P. 400–423. –  DOI: 
https: //doi.org/10.1075/jlp.12.3.05har.; Nagornaja, A. V. Chilton 
P. Language, space and mind: Conceptual geometry of linguis-
tic meanings: (Summary). METHOD: Moscow Yearbook of So-
cial Studies, 2016. No. 6. –  P. 251–269.; Van der Valk, I. Par-
liamentary discourse on immigration and nationality in France. 
R. Wodak, T.A. van Dijk (eds.). In: Racism at the top: parliamen-
tary discourses on ethnic issues in six European states. Klagen-
furt: DRAVA-Verlag, 2000. –  P. 221–260.

9. Clémence, A. Social positioning and social representations // 
Representations of the social: Bridging theoretical traditions / 
Ed. by K. Deaux, G. Philogene. Oxford: Blackwell Publishers, 
2001. –  P. 83–85.; Farr, R. La représentation collective de l’in-
dividu // Bulletin de psychologie. 2001. T. 54. No. 6. –  P. 735–
743.; Moliner, P. Une approche chronologique des représenta-
tions sociales // La dynamique des représentations sociales / 
Ed. by P. Moliner. Grenoble: Presses Universitaires de Greno-
ble, 2001. –  P. 245–268.; Moscovici, S. Why a theory of social 
representations? // Representations of the social: bridging theo-
retical traditions / Ed. by K. Deaux, G. Philogene. Oxford: Black-
well Publichers, 2001. –  P. 18–61.

10. Mastikova, N.S., Fadeev, P. V. Who is opposed to immigrants in 
Russia? Analysis of some socio- demographic characteristics // 
Bulletin of the Institute of Sociology. 2020. V. 11. No. 4. –  C. 
99–125. https://doi.org/10.19181/vis.2020.11.4.681; Mukomel, 
V. I. Russian Migration Policy: Post- Soviet Contexts / Institute 
of Sociology RAS. –  Dipol- T. 2005. – 351 p.; Pyrkina, A. S. Mi-
gration processes in Russia in the post- Soviet period // Young 
scientist. 2019. No. 51 (289). –  S. 313–316.

11. Mass and representative polls conducted since 1989 by Yuri 
Levada Analytical Center. See: Gudkov L. Dynamics of xeno-
phobia in post- Soviet Russia // Bulletin of the Kennan Institute 
in Russia. 2002. Issue. 1. –  S. 49–50.; Gudkov, L. D. Displaced 
aggression: the attitude of Russians towards migrants // Vestn. 
societies. opinions. 2005. November- December. No. 80.

12. Ablazhey, N. N. The image of a labor migrant in the press and the 
mass consciousness of Russians // Bulletin of the Novosibirsk 
State University. Series: History. Philology. 2012. Vol.11. –  S. 
17–23.; Mukomol V. I. Russian discourses on migration // Vestn. 
societies. opinions. 2005. No. 1 (75).; Skrebtsova, T. G. The 
image of a migrant in modern Russian media // Political Lin-
guistics. Yekaterinburg, 2007. Issue. 3 (23). –  S. 15–119. URL: 
http://www.philology. en/linguistics2/skrebtsova-07.htm

13. Bedrik, A.V., Bineeva, N.K., Panteleev, V. G. Reflection of cat-
egories of migrants in the regional media and the possibility of 
its influence on their integration into the host society: based on 
content analysis of Internet publications in the Rostov region // 
Humanitarian of the South of Russia. 2022. No. 6. –  S. 112–127.

14. Grinchenko E. A. Analysis of the value- semantic representation 
of the image of an illegal migrant in the regional media: based 
on the results of content analysis // Sociology. 2022. No. 6. –  S. 
169–179.

15. ESS8–2016 / ESS ERIC. 2021. URL: https://www.european-
socialsurvey.org/data/download. html?r =8 (Accessed: July 



№
7 

20
23

 [С
ГЗ

]

52

2021).; Demidova, O. A. Attitude towards immigrants Russia: re-
gional aspect // Spatial Economics. 2021. V. 17. No. 3. S. 133–
155. https://dx.doi. org/10.14530/se.2021.3.133–155.

16. Bloom, H.S., Price, H. D. Voter Response to Short- Run Econom-
ic Conditions: The Asymmetric Effect of Prosperity and Reces-
sion // American Political Science Review, 1975 Volume 69. –  R. 
1240–1254.; Born, R. Surge and Decline, Negative Voting, and 
the Midterm Loss Phenomenon: A Simultaneous Choice Anal-
ysis // American Journal of Political Science. 1990. Volume 34. 
No. 3. –  P. 615–660.

17. Varganova O. F. The image of a labor migrant in the feder-
al and regional media (based on the results of content analy-
sis) / O. F. Varganova // Sociological science and social practice. 
2015. No. 3 (11). –  S. 81–93.; Vasiliev, V.E., Vlasova, K. V. The 
image of migrants in Russian online media during the COVID-19 
pandemic. Bulletin of Social and Humanitarian Sciences. 2020. 
V. 1, No. 3. –  S. 44–51.; Skrebtsova, T.G. (Trans)formation of 
social stereotypes in modern Russian public discourse (on the 

example of labor migrants and refugees// Political Linguistics. – 
2015. –  No. 1 (51). –  P. 224–230.

18. Danilko, E. S. Conflicts related to migrants on YouTube.com / 
E. S. Danilko // Ethnographic Review. 2020. No. 3. –  S. 10–
23. DOI: 10.31857/S086954150010045–9; Kireeva, O. V. Met-
aphorical modeling of migration in the discourse of Russian 
and British media / O. V. Kireeva // Political Linguistics. 2019. 
No. 4 (76). –  S. 31–38. DOI: 10.26170/pl19–04–03; Chudinov, 
A. P. Russia in the Metaphorical Mirror: A Cognitive Study of Po-
litical Metaphor (1991–2000) / A. P. Chudinov. Yekaterinburg: 
Ural. state ped. un-t, 2001. – 238 p.; Sherman, E. M. The image 
of the “Alien”: a portrait of migrants in the media and the arche-
types of the collective unconscious / E. M. Sherman // Diary of 
the Altai School of Political Studies. 2014. No. 30. –  S. 41–45.

19. The survey of the Public Opinion Foundation (FOM) was con-
ducted in October 2011 by order of the National Research Uni-
versity Higher School of Economics (NRU HSE).



53

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Правовое регулирование молодежной политики: современное состояние 
и направления совершенствования
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В настоящей статье анализируется Федеральный закон «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации» и концептуаль-
ные изменения, разработанные и предложенные профильным 
комитетом Государственной Думы –  Комитетом по молодежной 
политике. Подробно описываются предполагаемые изменения 
главного федерального закона в сфере молодежной политики. 
Также в статье рассматриваются исследования научного сооб-
щества в сфере молодёжной политики, приводятся этапы ста-
новления постсоветской молодежной политики, обосновывает-
ся важность создания базовых нормативно- правовых условий 
эффективной реализации молодежной политики в России. 
Перспективы будущего развития Российской Федерации, в том 
числе духовно- нравственного, экономического и политическо-
го во многом зависит от развития социально- демографической 
группы, именуемой «молодежь». Молодежь является одним 
из субъектов реформационного процесса, от позиций, взгля-
дов, ориентиров и активности которого зависит как эффек-
тивность социальных преобразований, так и качество жизни 
других социально- демографических групп. Вместе с тем, со-
временная молодежь в России оказалась одной из самых со-
циально незащищенных групп общества.

Ключевые слова: молодежная политика, молодёжь, государ-
ство.

Сегодня в части регулирования вопросов молодежи 
недостаточно только нормативно- регулятивного под-
хода, поэтому необходимо не только расширять дей-
ствующее законодательство в части поддержки моло-
дых людей, но и одновременно с этим запускать си-
стему эффективного информационного обеспечения: 
информирования и информационного обмена. Такая 
система позволит выявлять результативность прини-
маемых управленческих решений по вопросам, касаю-
щимся молодежи. Организация прямой и обратной свя-
зи в управлении процессами при практической реали-
зации молодежной политики, и изучение оценок моло-
дежью своих возможностей в современном обществе, 
а также системный анализ сложившейся в обществе 
социально- экономической ситуации позволит опреде-
лить, насколько эффективно используется потенциаль-
ные возможности молодого поколения как стратегиче-
ского ресурса развития и даст ключи к повышению эф-
фективности действующей молодежной политики.

Однако, темпы осуществления политических, эконо-
мических, социальных и духовных перемен и степень их 
содержательной глубины во многом определяются каче-
ством и эффективностью государственной молодежной 
политики, в основе которой должен лежать полноценный 
правовой фундамент. При этом, для анализа и постро-
ения такого фундамента необходимо ориентироваться 
на проведенные исследования авторитетных ученых 
в сфере молодежной политики.

Исследования в сфере молодежной политики, со-
ставляющие научный интерес по данному вопросу мож-
но разделить на три основные группы:

Первая группа –  определение понятий «молодежь», 
«молодежная политика» функций, характеристик, пове-
дения, потребностей молодежи и социального статуса 
молодежи. К этим вопросам в своих трудах обращались 
многие как отечественные исследователи. Так, поня-
тие молодежи раскрывается в работах Лисовского В. Т. 
(1969), Белого О. И. (2012), Усыниной Н. И. (2013), моло-
дежной политики –  в работах И. М. Ильинского (2017), 
исследованием положения молодежи в обществе зани-
мались как отечественные исследователи, к примеру 
И. П. Савченко, А. А. Шашенков, А. А. Кострова, В. А. Лу-
ков (2008), так и зарубежные –  М. Бэнкс, М. Бэтон, Д. Кат-
лер, Л. Крисхолм, П. Уиллис, П. Лаурицен, Г. Уиллимсон.

Психоаналитическое направление молодежной поли-
тики основывается на идеях З. Фрейда, Р. Бенедикта, 
Л. Фойера, Л. Шелеффа, Э. Эриксона. В рамках дан-
ного направления был сформирован системный взгляд 
на развитие личности в переходном возрасте. В ана-
логичном контексте работали отечественные социо-
логи Л. Архангельский, С. Иконникова, В. Ольшанский 
Д. Фельдштейн.

В качестве основной характеристики молодежи ис-
следователи Л. С. Выготский, Э. Клапаред, С. Холл, 
В. Штерн выделяли функцию социального взросления, 
утверждая, что именно такая функция определяет по-
ведение молодых людей и особенности их сознания. 
П. А. Сорокин в работе «Кризис современной семьи» 
(1916) определил в качестве основной функции молоде-
жи в обществе –  социализацию.
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Функции становления социального статуса отмеча-
ли исследователи И. С. Кон, Л. Розенмайр, Ф. Р. Филип-
пов. Немецкий социолог К. Мангейм обосновал теории 
молодёжной субкультуры, а исследователи Г. Гризе, 
Г. Джонс, Т. Джефферсон стали рассматривать субкуль-
туру как особую форму организации молодежи. Клас-
сическим образцом культурологического направления 
являются работа М. Мид, К. Маннгейма, В. Ф. Левичева, 
А. И. Шендрик.

Вторая группа основана на изучении становления 
и развития современной молодежной политики –  оте-
чественных исследованиях изменений молодежной сре-
ды и нормативно- правового регулирования молодежной 
политики советского и постсоветского периода. Основы 
социальной адаптации молодежи к новым социально- 
экономическим условиям отражены в работах Е. Ш. Гонт-
махер (2007), Терещенко А. Г. (2006), И. А. Григорьевой 
(2007), К. Мюллер, А. Пикель (2002) сравнительный 
анализ нормативно- правовой базы обеспечения моло-
дежной политики советского и постсоветского периода, 
рассматривает О. А. Шушарина, М. В. Рабжаева (2004), 
Е. Н. Данилова (2015), Кузнецова Н. С. (1984), современ-
ные возможности для участия молодежи в общественно- 
политической жизни общества раскрываются в работах 
О. Э. Васькиной (2009), Л. И. Якобсон (2006).

Третья группа исследований связана с анализом ак-
туальных проблем молодого поколения, изучением цен-
ностных и семейных стратегий молодежи, исполнением 
репродуктивно- воспроизводственной и трансляционной 
функции молодежи, эволюции современной российской 
государственной молодежной политики. Данные во-
просы глубоко рассматриваются в работах Н. С. Григо-
рьевой (2020), Е. В. Андрюшиной, Е. А. Пановой (2019), 
В. Л. Лукова (2023), А. Б. Ручкина (2016), социальную ин-
теграцию молодежи изучали Ю. А. Зубок, В. И. Чупров, 
социально- профессиональную мобильность Д. К. Кон-
стантиновский, В. Н. Шубкин.

При этом семейная и репродуктивная функция мо-
лодежи наравне с трудовой является одной из наиболее 
социально- значимых для современного российского об-
щества [5], а значит вопросы поддержки молодежи и мо-
лодой семьи должны входить в основу правового фунда-
мента развития молодежной политики страны.

В 1999 году в государство поступило предложе-
ние о реализации мер для решения вопросов саморе-
ализации, духовно- нравственного развития, образова-
ния и трудоустройства молодежи: предлагалось усо-
вершенствовать нормативно- правовую базу в данной 
сфере и создать отдельный телевизионный канал для 
детей и молодежи [2, 20]. На данное предложение го-
сударство откликнулось и уже в 2000-х годах стал при-
меняться программно- целевой подход в осуществлении 
государственной молодежной политики. Основным ин-
струментом регулирования молодежной политики стало 
создание федеральных целевых программ, к примеру 
«Молодежь России (2001–2005)», основной целью кото-
рой стала помощь молодому поколению в саморазвитии 
и самореализации на благо обществу. [10]

Понятие молодежной политики в России продолжи-
тельное время связывали с именем В. Ю. Суркова. Он 
считался идеологом молодежных проектов «Идущие 
вместе» и «Наши», работавших в 2000-х годах, целью 
которых была борьба с возможными «цветными рево-
люциями» в России. Однако в декабре 2011 года, когда 
произошли массовые молодежные митинги на Болотной 
площади, выяснилось, что эта цель не была достигну-
та и «молодёжная политика» была переформатирована. 
[14] Новый вектор молодежной политики был направлен 
в сторону «социальных лифтов» для молодежи, однако 

такая система в глазах молодых людей показала сла-
бую вертикальную мобильность и большинство молодых 
людей не добились поставленных целей (А. В. Макаркин, 
2020). [14]

С 2020 года в России ведется обширная работа в ча-
сти создания и закрепления правовых механизмов рабо-
ты с молодежью. Так, по итогам всенародного голосова-
ния в первую часть 72-й статьи (пункт «е»)) Конституции 
Российской Федерации внесены соответствующие по-
правки по закреплению предмета совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов в части молодеж-
ной политики, а также принят Федеральный закон «О мо-
лодёжной политике в Российской Федерации». Следует 
отметить, что указанный Федеральный закон был разра-
ботан с целью развития положений Конституции Россий-
ской Федерации и ее обновленной редакции. На этапе 
принятия данного законопроекта научным и экспертным 
сообществом были высказаны некоторые претензии, на-
правленные открытым письмом [15] на этапе рассмотре-
ния законопроекта. Так, одним из высказанных доводов 
стало опасение, что обсуждавшийся Федеральный закон 
лишит государство статуса основного субъекта форми-
рования и реализации молодежной политики, выводя ее 
из системы общей политики государства за счет под-
мены понятия «государственная молодежная политика» 
понятием «молодежная политика». [13] При этом, другая 
часть научного сообщества высказала довод, что «мо-
лодежная политика» в соответствии с теорией государ-
ственного управления не лишает государство субъектив-
ной роли в процессе отношений в данной сфере, а ско-
рее расширяет круг субъектов управления, узаконивая 
участия различных институций гражданского общества 
на других этапах политического цикла [11, С. 57, 9, С. 8].

Федеральный закон «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» [16] установил единую для всех 
субъектов Российской Федерации верхнюю границу 
возраста молодежи, повышение такой планки до 35 лет, 
что позволило создать нормативные основания для рас-
ширения государственной поддержки целого ряда ка-
тегорий граждан России. К таковым, например, можно 
отнести молодые семьи, где возраст супругов не до-
стиг 35-летнего возраста, молодых ученых, студентов 
и аспирантов, тех, кто мог бы получить жилищные льго-
ты и льготы по ипотечному кредитованию и др.

По оценкам экспертов, после повышения верхней 
возрастной границы количество молодежи как социаль-
ной группы увеличилось на 12,7 млн человек, достигнув 
цифры в 41 млн человек [17]. При этом, Закон все еще 
является «рамочным», «векторным», в нем не закре-
плены конкретные гарантии поддержки молодых людей, 
кроме того, очевидных результатов принятия данного за-
кона до сих пор отследить не представляется возмож-
ным, в связи с чем в 2022 году Комитет Государствен-
ной Думы по молодежной политике поставил перед со-
бой задачу обновить действующий Федеральный закон, 
сделав его адресным и построенным вокруг интересов, 
проблем и запросов молодого россиянина.

Новая концепция Федерального закона «О моло-
дежной политике, в Российской Федерации», предла-
гаемая Комитетом, закрепит гарантии поддержки мо-
лодежи по 14 разным направлениям, которые коснутся 
в том числе жилищной сферы, трудоустройства, инсти-
тута молодой семьи, в законопроекте появятся главы, 
посвященные инфраструктуре молодежной политики, 
статьи, расширяющие полномочия органов власти и мо-
лодежного самоуправления. Ведется большая работа 
по уточнению ряда параметров для усиления отрасли 
молодежной политики, предоставлению Правительству 
Российской Федерации и региональным органам власти 
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дополнительных ресурсов и инструментов для работы 
с молодежью, а самой социальной группе –  уверенность 
в завтрашнем дне. [18]

Новая редакция будет выстроена на наиболее важ-
ных для молодых людей направлениях: обучение, трудо-
устройство и патриотическое воспитание. При этом, це-
лесообразным видится нормативное закрепление и уси-
ление поддержки института молодой семьи и укрепле-
ние традиционных семейных ценностей, деторождения.

Расширится количество основных понятий, регла-
ментируемых в нормативном правовом поле, расши-
рятся принципы молодежной политики, появится раз-
граничение полномочий федеральных органов власти 
в сфере осуществления молодежной политики и органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, кроме того, части функций в сфере реализации мо-
лодежной политики будут осуществляться посредством 
межведомственной координации. [19]

Предлагается прописать в Федеральном законе ме-
ханизмы организации и проведения мониторинга реа-
лизации молодежной политики с ежегодным представ-
лением доклада о положении молодежи в Российской 
Федерации, при этом утверждение порядка осущест-
вления такого мониторинга закрепляется за Правитель-
ством Российской Федерации. Предлагается расширить 
основные направления реализации молодежной поли-
тики, где одним из направлений станет поддержка мо-
лодых семей, популяризация традиционных семейных 
ценностей, воспитание ответственного отношения к се-
мье, материнству, отцовству и детству, а также воспи-
тание преемственности традиций, вовлечение молоде-
жи в реализацию программ по сохранению российской 
культуры, исторического наследия народов страны, обе-
спечение занятости молодежи, содействие профессио-
нальному развитию молодых работников и организация 
кадрового обеспечения в сфере молодежной политики.

В отличии от действующей редакции Федерального 
закона участие молодых граждан в реализации моло-
дежной политики предлагается выделить в отдельную 
главу законопроекта, где будут нормативно закрепле-
ны формы участия молодежи в реализации молодежной 
политики, механизмы участия молодых граждан в фор-
мировании планов мероприятий молодежной полити-
ки, самоуправление в молодежной сфере, поддержка 
самоорганизации и самореализации молодых граждан 
в некоммерческом секторе, механизмы поддержки мо-
лодежных инициатив и поддержки негосударственных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере молодежной поли-
тики, участие некоммерческого сектора в реализации 
молодежной политики и др.

Третья проектируемая глава [19] –  принципиально ин-
новационное решение в сравнении с действующей ре-
дакцией Федерального закона О молодежной политики 
в Российской Федерации. Предполагается, что она будет 
направлена на регулирование инфраструктуры молодеж-
ной политики. В основу данной главы может вой ти типиза-
ция учреждений по работе с молодежью, декларативные 
нормы в части утверждения единого федерального стан-
дарта молодежных учреждений, функционал, компетен-
ции, права, обязанности и ответственность таких учреж-
дений, их информационная открытость и доступность, ка-
дровое обеспечение реализации молодежной политики 
и организация независимой оценки качества условий ока-
зания услуг учреждениями молодежной политики.

Четвертая и пятая главы [19] могут включить в себя 
направления и возможности поддержки молодежи: под-
держку в жилищной сфере, сфере науки, образования, 
просвещения, труда и занятости, социально- трудовой 

адаптации, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, поддержку в организации молодежного пред-
принимательства, туризма, досуга, отдыха, культуры, 
творчества, поддержку молодых военнослужащих и чле-
нов их семей, молодых граждан и членов семей лиц, 
принимающих участие в специальных военных и контр-
террористических операциях, поддержку лиц с выдаю-
щимися способностями, молодых семей, представите-
лей коренных малочисленных народов России, молодых 
граждан, постоянно проживающих на сельских террито-
риях, молодежи, оказавшийся в трудной жизненной си-
туации, поддержку молодых граждан –  беженцев и со-
отечественников за рубежом, механизмы реализации 
духовно- нравственного и патриотического воспитания, 
профилактики и предупреждения негативных явлений 
в молодежной среде.

Шестую проектируемую главу [19] планируется на-
править на обеспечение молодежной политики: закре-
пление источников финансирования молодежной поли-
тики, расширение содержания статьи об информаци-
онном обеспечение реализации молодежной политики 
действующего Федерального закона в части закрепле-
ния методов и средств осуществления информационно-
го обеспечения молодежной политики. Седьмая глава 
может быть направлена на регулирование международ-
ного, межрегионального и межмуниципального сотруд-
ничества в сфере молодежной политики.

Расширение правозащитной работы с молодежью, 
определение права молодежи на равный доступ к ме-
рам государственной поддержки, обеспечение прице-
пов социального партнерства при реализации молодеж-
ной политики, а также включение молодежи в проекты 
социально- экономического развития как регионов, так 
и страны в целом будет способствовать развитию моло-
дежи, а социально- правовой статус и правовые, эконо-
мические и организационные условия поддержки, сти-
мулирования юридических и физических лиц, осущест-
вляющих деятельность в сфере молодежной политики 
позволит усилить молодежную инфраструктуру и более 
детально поддерживать особые категории молодежи.

Любой закон, после его принятия, должен «напол-
няться» финансовым обеспечением для реализации по-
ложений, обоснованных в нем. Главным актором в сфе-
ре реализации молодежной политики в России является 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмоло-
дежь).

Рассматривая финансирование Росмолодежи 
в 2021–2023 году расходы на молодежную политику 
в России сначала сократились на 12%. Ранее бюджетная 
поддержка молодежной политики росла, так в 2019 го-
ду она составила 32,9 млрд руб, в 2020 году –  45 млрд 
руб. В 2022 году на эти цели планировалось направить 
37,3 млрд руб. В этом случае снижение финансирования 
молодежной политики показывает, что фокус внимания 
власти сместился с молодежи в сторону более старше-
го поколения, при этом для той части молодежи, которая 
интересуется политикой четкого идеологического и по-
литического предложения ни у парламентских партий, 
ни у органов исполнительной власти пока не сформи-
ровано.

Сложившаяся обстановка в России с февраля 
по сентябрь 2022 года, в том числе проблемы, с кото-
рыми столкнулось государство при проведении моби-
лизационных мероприятий в 2022 году перенаправило 
взгляды государства в сторону молодого населения. 
Государство было вынуждено направить силы на укре-
пление патриотических взглядов молодежи. Возможно, 
в связи с этим планируемые расходы на молодежную по-
литику в 2023 году вырастут до 69 млрд руб лей, при этом 
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на ближайшие три года (2023–2025) запланировано вы-
делить 188 млрд руб лей. Из них 5 млрд руб лей планиру-
ется на править на развитие региональных молодежных 
центров по программе «Регион для молодых», еще 18 
млрд руб лей –  на развитие российского движения детей 
и молодежи, учрежденного в 2022 году [20].

При этом, в проектируемой редакции нового Феде-
рального закона «О молодежной политике в Российской 
Федерации», как и в действующем Федеральном законе 
«О молодежной политике в Российской Федерации» 
от 2020 года поддержка политических интересов и мо-
тивация молодежи на активное участие в политической 
жизни России сведена к минимуму, основное внимание 
отведено развитию молодежной инфраструктуры, под-
держке в сфере образования, трудоустройства и патри-
отического воспитания. Данные направления бесспор-
но являются одними из приоритетных в сфере государ-
ственного регулирования, однако за рамками все еще 
остаются «политические ориентации» и «формирование 
политических взглядов», которыми предметно не зани-
мается ни государство, ни партийные институты. [6]

Вместе с тем, деполитизация молодежи и низкий ин-
терес к политике большей части молодых людей сегодня 
может стать условием для развития протестных моло-
дежных движений активного меньшинства, основанных 
на нарастающей социальной несправедливости и рав-
нодушии со стороны органов власти в части таких про-
блемных процессов, как доступность образования, жи-
лья и рабочих мест.

Подводя итог рассмотрению действующего Феде-
рального закона «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации» и проектируемых изменений к нему 
необходимо констатировать, что организация молодеж-
ной политики в современной России продолжает разви-
ваться. Новая концепция законопроекта видится более 
применимой к современным реалиям и больше отвечает 
запросом молодежи. Внесение изменений позволит рас-
ширить возможности самореализации молодежи, обе-
спечит более действенную информационную и монито-
ринговую систему, позволит молодым людям чувство-
вать себя уверенно и вероятно окажет положительное 
влияние на системное развитие молодежной среды.
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This article analyzes the Federal Law “On Youth Policy in the Rus-
sian Federation” and the conceptual changes developed and pro-
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posed by the relevant committee of the State Duma –  the Com-
mittee on Youth Policy. The proposed changes to the main federal 
law in the field of youth policy are described in detail. The article 
also examines the research of the scientific community in the field 
of youth policy, describes the stages of formation of post- Soviet 
youth policy, substantiates the importance of creating basic regu-
latory conditions for the effective implementation of youth policy in 
Russia. The prospects for the future development of the Russian 
Federation, including spiritual, moral, economic and political, largely 
depend on the development of a socio- demographic group called 
“youth”. Youth is one of the subjects of the reformation process, on 
the positions, views, guidelines and activity of which depends both 
the effectiveness of social transformations and the quality of life of 
other socio- demographic groups. At the same time, modern youth in 
Russia turned out to be one of the most socially unprotected groups 
of society.

Keywords: youth policy, youth, state.
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Статья содержит результаты анализа взаимосвязи «связыва-
ющего» и «соединяющего» типов социального капитала с ре-
зультативностью организации. На основе авторской концепции 
социального капитала сделан вывод о наличии положительной 
связи указанных форм социального капитала с результативно-
стью организации в силу их комплементарности по отношению 
друг к другу.
Авторы отмечают, что указанные формы социального капита-
ла не находятся в состоянии оппозиции, а представляют собой 
две стороны более общего понятия –  «социальный капитал ор-
ганизации», отражая направленность социальных связей, его 
образующих. В статье поставлен ряд управленческих проблем, 
решение которых определяется с позиции ресурсного потенци-
ала указанных типов социального капитала.
Авторы, опираясь на положения социоресурсного подхода в со-
циально ориентированном управлении, делают вывод о том, 
что «соединяющий» и «связывающий» типы социального ка-
питала обладают равной практической ценностью для органи-
заций при условии учёта стадий жизненного цикла, контекста 
функционирования и специфики деятельности организации.

Ключевые слова: социальный капитал, социальный ресурс, 
социоресурсный подход; ресурс управления, «связывающий» 
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управления.

В современном динамичном мире организации стре-
мятся к достижению целей за счёт доступа к дополни-
тельным ресурсам и развития новых возможностей по-
средством установления и расширения социальных свя-
зей как внутри организации, так и с субъектами вне её. 
Логично поэтому повышение внимания в исследовани-
ях по вопросам управления к ключевым факторам по-
вышения эффективности и устойчивости деятельности 
организации. Концепции социальной структуры и соци-
альных сетей активно заимствуются из сферы социоло-
гических исследований в сфере предпринимательства 
и управления организациями.

В значительной части исследований сетевой под-
ход применяется как потенциально подчёркивающий 
важность приобретения и использования ресурсов, до-
ступных организации как формы социальной связи, 
и, в частности, их влияние на результаты её деятель-
ности. Так, в качестве одной из продуктивных в насто-
ящее время признана концепция социального капитала 
как источника создания неповторимых ресурсов управ-
ления, обладающих нематериальной природой, и гене-
рирующих ценность организации, её динамический по-
тенциал. Исследование специфики влияния социального 
капитала на эффективность деятельности организации 
стало важной областью исследований проблем управле-
ния в условиях ограниченности ресурсов традиционных 
форм, прежде всего, ресурсов материальной природы.

Кроме того, отметим значительное усиление тренда 
к переходу в управлении большими коллективами людей 
(рабочими группами) на основе использования совре-
менного понимания указанного процесса как субъект- 
субъектного и человекоцентричного. По сути, человеко-
центричность представляет собой особую философию 
управления людьми, основанную на доверии к сотруд-
никам. Человекоцентричность может быть интерпре-
тирована и как свой ство организации, при котором её 
деятельность ориентирована на соблюдение интересов 
человека как личности, как субъекта и как ведущего 
компонента рабочей команды. Чем мощнее и стреми-
тельнее развивается мир цифровых технологий, тем бо-
лее актуальным становится этот управленческий тренд. 
На основе этого принципиального положения создан 
Альянс человекоцентричных организаций, участники 
которого исходят из необходимости создания «партнёр-
ских отношений между компанией и сотрудником, в ко-
торых сотрудник получает возможность полностью реа-
лизовать свой потенциал, действуя в бизнес- целях» [19].

Примером реализации принципов человекоцентрич-
ности в организациях является, например, Манифест 
человекоцентричной организации, принятый по итогам 
работы секции «Человекоцентричность в современном 
мире» в рамках VII Санкт- Петербургского Международ-
ного Форума Труда (17 марта 2023 года) [20], в котором 
феномен человекоцентричности организаций представ-
лен, как нам представляется, на уровне первичной кон-
цептуальности.

Очевидно, что появление подобных альянсов и ма-
нифестов отражает закономерный процесс трансфор-
мации человеческих ресурсов в ресурсы социальные, 
обладающие, как уже отмечалось, нематериальной при-
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родой в силу самого факта их формирования на основе 
изменения сущности социальных отношений, обуслов-
ленных профессиональной деятельностью.

Отметим при этом, что человекоцентричность, при 
всей значимости методологического «поворота» в нау-
ке об управлении, ею обусловленного, никоим образом 
не исключает сохраняющейся значимости социального 
характера деятельности субъектов в любой организа-
ции. Данное обстоятельство обусловлено коллективным 
характером деятельности в любой организации и спец-
ификой регулирования данной деятельности на основе 
использования основных форм социального взаимодей-
ствия, а также субъект- субъектным характером подобно-
го взаимодействия.

Более того, поскольку в основе формирования но-
вого подхода в управлении заявлено доверие в рамках 
социальной сети (по сути выступающее одним из со-
циальных ресурсов управления), в качестве основной 
формы социальных ресурсов управления организаци-
ей представляется целесообразным рассматривать её 
социальный капитал. В нашем подходе, определяемом 
как социоресурсный, мы исходим из того, что социаль-
ный капитал выступает ресурсом социально ориентиро-
ванного управления, сущность которого определяется 
формой и характером социальных отношений между 
членами организации, опосредованных функционально 
обусловленной деятельностью и социально- значимыми 
интересами [подробнее см.: 4].

Образованный структурным, когнитивным и реля-
ционным компонентами, социальный капитал, по су-
ти, выступает в качестве основной формы социально-
го ресурса, не требующей существенных материальных 
затрат, но предполагающей необходимость развития 
субъект- субъектного взаимодействия, формирующего 
социально- партнёрские отношения и элементы социаль-
ной солидарности в организации.

Важность солидарности подчеркнём особо, посколь-
ку социальная солидарность транслируется во внешнюю 
влияющую среду и социальное пространство функци-
онирования организации, формируя основы общества 
социальной солидарности, выступающей своего рода 
социальной скрепой социума, что принципиально важ-
но в современных условиях противостояния попыткам 
расшатывания гражданской и национальной идентично-
сти, а также «размывания» духовных ценностей россий-
ского общества.

Социальный капитал в концептуальном плане доста-
точно разработан, опубликовано значительное число ис-
следований, опирающихся, тем не менее, на различные 
представления о его сущности и содержании. Подробно 
свой ства социального капитала изложены в ряде наших 
публикаций [2; 3], выделим несколько аспектов, касаю-
щихся типологии социального капитала и вызывающий, 
как правило, наиболее интересные в практическом от-
ношении дискуссии.

Прежде всего, не сложился консенсус в понимании 
механизмов влияния социального капитала на эффек-
тивность управления, результативность и устойчивость 
функционирования организации. Более того, как теоре-
тические аргументы [6], так и результаты эмпирических 
исследований о прямом влиянии социального капитала 
на результаты деятельности организаций [18] в значи-
тельной части частично остаются неубедительными.

По нашему мнению, данный факт обусловлен тем, 
что эффективность в исследованиях подменяется эф-
фектами, которые возможно выделить и описать, од-
нако без определения причинно- следственной связи 
эффектов с проявлениями социального капитала сами 
эффекты могут приобрести окказиональный характер. 

Указанный аспект в исследовании социального капита-
ла требует разработки принципов и методов его опера-
ционализации.

Другим аспектом выступает типология социального 
капитала по содержанию социальных связей, его обра-
зующих. Как правило, в рамках данного аспекта рассма-
триваются так называемые «связывающий» и «соеди-
няющий» типы социального капитала, которые в боль-
шинстве исследований интерпретируются либо как 
тождественные, либо весьма упрощаются в силу игно-
рирования дифференциации лингвистического смысла 
глаголов «связывать» и «соединять» в русском языке. 
С позиций концепции социального капитала и социоре-
сурсного подхода в социально ориентированном управ-
лении указанные типы социального капитала с точки 
зрения потенциала их влияния на функционирование 
организации целесообразно дифференцировать.

Так, в теоретическом подходе Р. Патнэма «связы-
вающий» (bonding) социальный капитал обеспечивает 
внутригрупповую солидарность и идентичность, являясь 
более эксклюзивным, а «соединяющий» (bridging) соци-
альный капитал обеспечивает доступ к внешним акти-
вам и информации, более широкие и гетерогенные со-
циальные связи [16].

Социальный капитал организации, по сути, отражает 
ключевые характеристики социальных отношений, ко-
торые влияют на характер и результаты их использова-
ния. Подобными характеристиками являются: 1) часто-
та контактов, или интеракций, между участниками соци-
альной сети способствующая накоплению социального 
капитала в силу повторяемости и устойчивости взаимо-
действия; 2) однородность –  наличие между участника-
ми сети разделяемых ценностей и целей. Механизм, ле-
жащий в основе формирования социального капитала, 
в данном случае основан не на реальных и ожидаемых 
интеракциях, а именно на наличии общей ценностно- 
целевой компоненты, а также уверенности в том, что 
другие члены группы будут выполнять свои обязатель-
ства; 3) иерархия –  способ социальной организации, ос-
нованный на концентрации социальных контактов вокруг 
некоторых управляющих центров. Концентрация соци-
ального капитала в иерархической структуре упроща-
ет её восприятие и способствует формированию чётких 
правил и ролей, структурирующих распределение ожи-
даний и обязательств.

Взаимодействие трёх названных характеристик со-
циальных отношений порождает: а) соединяющий (bridg-
ing) социальный капитал, основанный на частоте контак-
тов и однородности и, по сути, отражающий функциони-
рование в неформальных группах в рамках организации; 
б) связывающий (bonding) социальный капитал, возни-
кающий, когда в равной мере выраженными являют-
ся все три измерения социальных отношений. Научной 
справедливости ради отметим, что, по сути, речь в дан-
ном случае следовало бы вести не о типах, а о формах 
проявления социального капитала с учётом специфики 
социальных отношений. Данное замечание с методо-
логической точки зрения представляется принципиаль-
ным, отражая важность дифференциации содержания 
(понимаемого как совокупность существенных и отли-
чительных признаков и качеств) социального капитала 
и формы его существования и проявления в социальной 
среде.

Разница между «связывающим» и «соединяющим» 
типами социального капитала, связанная с характером 
отношений в социальных группах, подробно проанали-
зирована в нашей публикациях по данной проблеме [1]. 
«Связывающий» тип социального капитала формиру-
ется внутри социальных групп, в то время как «соеди-
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няющий» тип формируется во внешней среде, обеспе-
чивая связь между социальными группами. Различия 
между «соединением» и «связыванием» обусловлены 
рядом характеристик социальных взаимосвязей. В уже 
упомянутой работе Р. Патнэма отмечается, что «связы-
вающий» социальный капитал полезен для «выжива-
ния», а «соединяющий» имеет решающее значение для 
«продвижения вперед» [16]. В подходе М. Гранноветера 
и Н. Лина, «связывающий» капитал –  это «слабые» свя-
зи, «соединяющий» капитал –  «сильные» связи.

Различие между указанными типами социального ка-
питала уходит корнями в сетевой анализ, основанный 
на методологическом индивидуализме и теории рацио-
нального выбора. Эти различия необходимо исследовать 
для объединения множества противоречивых аспектов 
социальных сетей и социальных норм в единую науч-
ную теорию социального капитала. Другой подход пред-
полагает анализ различий между структурным и когни-
тивным компонентами социального капитала. Концепты 
«соединяющего» и «связывающего» типов социально-
го капитала связаны с сетевыми теориями структурных 
«дыр» и проблемой «замкнутости» (целостности) соци-
альных сетей. В данном контексте разница между «со-
единяющим» и «связывающим» типами заключается 
в том, что структурные «дыры» являются проявлением 
«соединяющего» типа, а целостные сети –  «связываю-
щего» типа.

В теории социального капитала принято считать, что 
оба типа описывают социальные отношения, интерпре-
тируемые как форма социальной связи. Если отноше-
ния формируются с индивидами сходных по параметрам 
социальных групп, то данные отношения описываются 
с помощью концепта «связывающего» типа социально-
го капитала. Отношения с представителями различных 
по параметрам социальных групп регулируются в рам-
ках «соединяющего» типа социального капитала.

Принципиально важно с теоретической точки зре-
ния, что каждый из указанных типов социальных отно-
шений может рассматриваться как источник формиро-
вания социального капитала. Так, отношения, в основе 
которых лежит групповая принадлежность, могут рас-
сматриваться как образованные в значительной степени 
«сильными» связями, которые в теории социального ка-
питала традиционно интерпретируются как «связываю-
щий» (bonding) социальный капитал. Отношения обмена, 
в свою очередь, в большей мере основаны на «слабых» 
связях. В случае «сильных» связей обязательства но-
сят, в значительной мере, безусловный характер, а са-
ми отношения основываются на элементах групповой 
солидарности и нормах лояльности. Во втором случае 
обязательства, по сути, представляются контрактными, 
основанными исключительно на принципах взаимности 
и гарантиях возвратности (реципрокности).

Анализ результатов исследований по проблеме по-
казывает, что обе формы социального капитала не рас-
сматриваются как теоретическая дихотомия; наоборот, 
указанные формы определяются как взаимосвязанные 
и комплементарные формы проявления социального ка-
питала, обладающие специфическими свой ствами, про-
дуцирующими различные эффекты.

Данный вывод позволяет представить социальный 
капитал не в качестве «латентного феномена», который 
отражается в различных фиксируемых показателях как 
рефлексивный конструкт. Напротив, социальный капи-
тал как теоретическое понятие и социальная реальность 
конструируется с использованием совокупности показа-
телей, то есть как формирующаяся конструкция. Иными 
словами, «связывающий» и «соединяющий» социаль-
ный капитал представляются как две разных и не вза-

имозаменяемых формы социального капитала, каждая 
из которых является проявлением различных сторон од-
ного явления, в данном случае о различных способах 
взаимосвязи между ними.

Так, социальный капитал, в подходе Дж. Коулмана 
и Р. Бёрта, представляется как свой ство или функция 
сети [10; 11]; в работах П. Бурдьё социальный капитал –  
ресурс, который присущ социальной структуре [8], обла-
дающий ценностью для участников сети, позволяющей 
достигать целей, достижение которых без использова-
ния социального капитала было бы невозможно для кон-
кретного участника.

Поскольку источник социального капитала представ-
лен структурой и содержанием социальных отношений 
субъекта [6], в рамках анализа каждой из указанных 
форм социального капитала следует дифференциро-
вать структурную перспективу (акцент на конфигурацию 
социальной сети) и реляционную перспективу (акцент 
на содержание и характер связей).

«Связывающий» социальный капитал определяется 
как форма, обеспечивающая преимущества контроля 
над информацией и первичного доступа к знаниям, по-
лучаемым благодаря внешним связям субъекта с други-
ми субъектами. Связующее измерение социального ка-
питала можно рассматривать как со «структурной точки 
зрения», фокусируясь на структурах сети, так и с «реля-
ционной точки зрения», уделяя особое внимание харак-
теру и содержанию внешних связей.

Сторонники преимуществ «соединяющего» соци-
ального капитала опираются на концепцию Р. Бёрта [9; 
10] о структурных «дырах», посредничестве, «разре-
женных» (или открытых) сетях (структурная перспекти-
ва) и о концепции слабых связей М. Грановеттера [13], 
то есть отношениях знакомства, нечастых контактах 
и связях с другими субъектами (перспектива взаимоот-
ношений).

В совокупности указанных форм социального капи-
тала структурная и реляционная перспективы пересе-
каются: слабые связи между группами рассматривают-
ся как «дыры» в социальной структуре и создают кон-
курентное преимущество для субъектов, в отношения 
между которыми данные «дыры» формируются. Следо-
вательно, разреженные (или открытые) сети и слабые 
связи представляют собой два способа борьбы с одним 
и тем же явлением: информационными преимуществами 
и преимуществами контроля, определяемыми сетевыми 
взаимодействиями.

Организация с многочисленными структурными «ды-
рами» получает больший объём информации о деловых 
возможностях, информационных и других ресурсах, су-
ществующих за пределами среды её функционирова-
ния. Кроме того, в ней формируется явление «инфор-
мационного брокериджа», позволяющее распростра-
нять информацию по неофициальным каналам благо-
даря сетевым связям. Следовательно, в общем смысле, 
структура сети, обладающая своеобразными «дырами», 
прямо влияет на результативность организации. Данный 
вывод подтверждается и результатами исследований за-
рубежных исследователей [7].

«Связывающий» социальный капитал выступа-
ет результатом укреплением доверия и норм взаимно-
сти между участниками сети, чему способствуют связи 
между ними. Концепция «связывающего» социального 
капитала основана на исследованиях М. Грановеттера 
[12; 13], который подчеркивал важность анализа лич-
ных отношений в сети, их укоренённость (embeddedness) 
в формировании доверия, создании и обеспечении со-
блюдения норм. Как отмечено в работах П. Марсдена, 
«укоренённость подразумевает ситуацию, когда обмены 
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внутри группы … подчинены воспроизводящейся соци-
альной структуре, [которая].., ограничивая возможный 
набор действий и изменяя сами намерения акторов от-
носительно этих действий…» [14, p. 1210], тем самым 
влияя на экономическую эффективность такими спосо-
бами, которые не ухватываются ортодоксальными нео-
институциональными экономическими моделями.

По этому поводу Б. Уцци писал, что «степень укоре-
нённости в системе обмена определяет возможности 
и ограничения, которые являются специфическими для 
сетевых форм организаций и порождают результаты, ко-
торые не могут быть предсказаны стандартными теори-
ями» [5, с. 46–47]. Иными словами, укоренённость в се-
ти в описанном смысле выступает своеобразным ресур-
сом эффективности организации, который отличается 
от традиционных ресурсов и позволяет с позиции социо-
логии управления обозначить «социальное в экономиче-
ском», определяя, а фактически расширяя, границы при-
менимости социоресурсного подхода при определении 
факторов эффективности корпоративного управления.

С точки зрения структуры, по утверждению Дж. Ко-
улмана [11], плотные и тесные сети особенно важны для 
укрепления доверия и сотрудничества между членами 
сети и тем самым облегчают достижение коллективных 
целей. С позиций реляционной перспективы, концепция 
прочности связей основана на «сочетании количества 
времени, эмоциональной интенсивности и интимности 
(взаимного доверия), а также взаимных услуг, которые 
характеризуют связь» [12]. Следовательно, подобно 
«плотным» сетям, прочные связи также выполняют роль 
механизма управления, основанного на доверии.

«Соединяющая» форма социального капитала спо-
собствует повышению эффективности работы органи-
зации несколькими способами. В частности, плотная 
социальная структура делает оппортунистическое пове-
дение сотрудников более дорогостоящим из-за репута-
ционных рисков, а неопределённость действий снижа-
ется из-за более высокой предсказуемости поведения 
сотрудников [18]. Субъекты, занимающие центральное 
положение в сети, из-за большего числа связей с дру-
гими, имеют больше возможностей в получении ресур-
сов, и в меньшей степени зависят от  какого-либо одного 
субъекта. В сетях подобного типа повторяющиеся взаи-
модействия повышают репутацию и узнаваемость орга-
низации и способствуют достижению консенсуса по пра-
вилам взаимодействия. Важно также, что прочные свя-
зи между участниками сети облегчает доступ к неявным 
знаниям благодаря поддерживающей и доверительной 
среде [18].

Однако некоторые ученые признают, что высокий 
уровень развития подобного типа связей эффективен 
за счёт значительных инвестиций в создание и поддер-
жание отношений, что может привести к чрезмерной 
вовлечённости и инертности, уменьшению потенциаль-
ного потока новых идей [17] и стимулов к предпринима-
тельской деятельности [6].

Исследование проблемы влияния различных форм 
социального капитала на эффективность организации 
позволяет поставить проблему: не влечёт ли усиление 
влияния одной из форм ослабление влияния другой 
его формы? Как показали данные нашего исследова-
ния, ценность конкретной формы социального капита-
ла определяется контекстом деятельности организации 
и сопутствующими факторами.

Следует, вероятно, согласиться с позицией Р. Бёрта 
(2000), отмечавшего, что обе формы социального капи-
тала не обязательно противоречат друг другу, а, скорее, 
играют разные роли, которые ценны для разных органи-
заций и разных целей [9]. Этим обстоятельством, кстати, 

можно объяснить и то, что утверждение о безусловной 
ценности «соединяющего» социального капитала ед-
ва ли можно принять в качестве корректного без учёта 
контекста, специфики деятельности организации и ста-
дии её жизненного цикла.

Сформулируем ещё одну проблему: влияет ли стадия 
жизненного цикла организация на проявление взаимос-
вязи «социальный капитал –  эффективность»? По дан-
ному вопросу сложились противоречивые позиции.

С одной стороны, отдельные авторы утверждают, 
что «связывающий» социальный капитал особенно ва-
жен на этапе «запуска» деятельности организации для 
преодоления ответственности за возможные провалы, 
в то время как формирование «соединяющей» формы 
социального капитала становится более важным по ме-
ре развития бизнес- процессов.

С другой стороны, опыт работы авторов статьи 
в бизнес- структурах позволяет сделать вывод о том, что 
выгоды, обусловленные «соединяющей» формой со-
циального капитала, требуют значительного времени, 
а выгоды, определяемые «связывающей» формой соци-
ального капитала, не приносят долгосрочных эффектов.

Анализ теоретических аспектов поставленных про-
блем позволил нам дополнить методологические поло-
жения концепции социального капитала организации 
в части его влияния на управление повышением её эф-
фективности и результативности. В частности, его опе-
рационализация с позиций сетевого анализа в качестве 
зависимой переменной в сравнении со шкалами само-
оценки выявляет эффект, обусловленный положитель-
ной, но слабой связью социального капитала с резуль-
татами деятельности при использовании финансово- 
экономических показателей эффективности, а не пока-
зателей шкалы самооценки.

Второй методологический аспект основан на факте, 
определяющем положительную, в целом, связь соци-
ального капитала организации с результатами её дея-
тельности; при этом данная связь не зависит от уров-
ня анализа социального капитала (социальный капитал 
субъекта или организации). Иными словами, наличие 
социального капитала у организации и обладание им 
каждым работником являются сами по себе факторами 
результативности реализации организационной компе-
тенции. Вместе с тем влияние приращения уровня раз-
вития социального капитала на результаты деятельно-
сти организации снижается, когда он измеряется пре-
имущественно на индивидуальном уровне (при несо-
блюдении важного теоретического положения о том, 
то социальный капитал организации не есть «сумма» 
индивидуальных капиталов всех её членов). Поэтому 
в управленческом смысле целесообразно обращать 
внимание на динамику уровня развития социального 
капитала организации, формируя благоприятную соци-
альную среду, поощряющую соответствующее поведе-
ние персонала.

С теоретической точки зрения проведённый анализ 
доказывает формирующую природу «связывающей» 
и «соединяющей» форм социального капитала, ос-
нованные на представлении их как взаимосвязанных, 
но в то же время самостоятельных и взаимодополняю-
щих механизма. Исследование социального капитала 
организации с учётом указанного обстоятельства, несо-
мненно, станет более содержательным при включении 
в исследовательскую программу обеих его форм для 
формирования многомерной концептуальной модели 
социального капитала и интерпретации механизмов его 
влияния на результативность деятельности компании 
и эффективность процессов социально ориентирован-
ного управления.
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Построение подобной модели станет своеобразным 
ответом критикам, ставящим под сомнение наличие по-
ложительной взаимосвязи между уровнем развития со-
циального капитала организации и её результативно-
стью. В частности, дополнительное подтверждение по-
лучило теоретическое положение о значимости сетевого 
взаимодействия для эффективности организации. Мы 
исходим также из понимания «связывающей» и «соеди-
няющей» форм социального капитала как положительно 
связанных с эффективностью организации механизмов, 
дополняющих друг друга.

Аспект совокупного влияния указанных форм соци-
ального капитала на эффективность управления и ре-
зультативность организации требует дополнительного 
изучения в условиях структурной автономии (отноше-
ния с субъектами, свободными от структурных «дыр», 
и с субъектами, использующими структурные «дыры»), 
а также фактора гетерогенности сети (сбалансирован-
ного сочетания сильных и слабых связей) как факторов 
успешности организации [10; 17].

В заключение отметим, что эффекты социального 
капитала, основанные на социальных отношениях сете-
вой природы, требуют времени для развития, или, дру-
гими словами, сегодняшние социальные контакты пред-
ставляют потенциальную ценность для завтрашнего дня. 
Более того, социальная сеть, как отмечает А. Портес, 
продуцирует различные формы социального капита-
ла только в том случае, если она активно используется 
и хорошо управляется [15]. Данная рекомендация пред-
ставляется актуальной в условиях неопределённости 
и ограниченности традиционных ресурсов управления; 
успешность её реализации обусловлена развитием си-
стемы корпоративного обучения как динамичного ресур-
са управления.
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«BRIDGING» AND «BONDING» SOCIAL CAPITAL 
TYPES IN ORGANIZATION PERFORMANCE 
MANAGEMENT: PROBLEM STATEMENT

Igumnov O. A., Musarsky M. M.
Moscow State Pedagogical University

The article contains the results of social capital “bridging” and “bond-
ing” types relationship with the organization effectiveness analysis. 
Based on the author’s social capital concept it is concluded that 
there is a positive relationship between these social capital forms 
and the organization effectiveness due to their complementarity with 
each other.
The authors note that these social capital forms are not in an opposi-
tion state but represent two sides of a much more general concept –  
“organization social capital” reflecting the orientation of the social 
ties that form it. The article presents a number of management prob-
lems the solution of which is determined from the perspective of 
these social capital types resource potential.
The authors relying on the socio- resource approach in socially ori-
ented management provisions conclude that the “bridging” and 
“bonding” social capital types have equal practical value for organ-
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izations, provided that the life cycle stages, the functioning context 
and the organization’s activities specifics are taken into account.

Keywords: social capital, social resource, socio- resource ap-
proach, management resource, «bridging» type of social capital, 
«bonding» type of social capital, management effectiveness, man-
agement performance.
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Социология спорта, иначе известная как спортивная социоло-
гия, представляет собой раздел социологии, изучающий спорт 
как социальное явление. Спортивные социологи критически 
изучают функции, влияние и роль спорта в различных обще-
ствах. В данной статье рассмотрено становление социологии 
спорта, описаны основные социологические теории, использу-
емые при изучении спорта. Статья завершается анализом пер-
спектив спортивной социологии.

Ключевые слова: спорт, социология спорта, спортивная соци-
ология.

Спорт является одним из наиболее популярных со-
циальных феноменов в мире, и его влияние на обще-
ство остается предметом интереса для многих социоло-
гических исследований. Спортивная социология начала 
формироваться как формальная дисциплина во второй 
половине ХХ века. К 1960-м годам средства массовой 
информации стали уделять много времени и внимания 
спорту. По всему миру начинается зарождение и раз-
витие профессиональных национальных лиг бейсбола, 
баскетбола, футбола и хоккея. Самые главные спортив-
ные соревнования в мире –  Олимпийские игры, по су-
ти, становятся ареной для проведения противостояния 
двух сверхдержав СССР и США в холодной вой не. Все 
это оказывает непосредственное влияние на социоло-
гические процессы в обществе, что привлекает внима-
ние таких ведущих социологов как Грегори Стоун, Дэвид 
Райзман, Чарльз Пейдж и Эрвинг Гоффман, которые пу-
бликуют ряд работ, посвященных связи спорта и социо-
логии. В 1978 году создается Североамериканское об-
щество социологии спорта с целью изучения этой обла-
сти, впоследствии им начинается выпуск специализиро-
ванного издания «Социология спорта» осуществляемое 
и по настоящее время [4].

Гарри Эдвардс считается основоположником спор-
тивной социологии –  имея в своем арсенале не толь-
ко теоретические наработки, но и непосредственный 
спортивный опыт рассматривал спорт как –  обобще-
ние властных отношений в обществе. Делал акцент 
на необъективности существующей спортивной струк-
туре вследствие ее прорасистской идеологии и высту-
пал за альтернативность в спортивных лигах НФЛ, НБА 
и НБЛ [3].

Как указывает современный социолог спорта Джей 
Коакли, на сегодняшний день можно выделить четыре 
основные социологические парадигмы, которые могут 
быть применены к области спорта: функционалистская 
теория, теория конфликта, интеракционистская теория 
и феминистская теория [3].

Теория функционализма утверждает, что спорт вы-
полняет важные социальные функции, такие как укре-
пление социальной интеграции, формирование и под-
держание социальных связей и развитие личности. 
По мнению функционалистов, спорт является способом 
выражения общественных ценностей и норм, а также 
способом достижения личных и общественных целей. 
Сторонники этой теории подчеркивают рост и развитие 
организованного спорта. В тоже время данный подход 
полностью игнорирует неравноценное распределение 
пользы от спортивной деятельности для различных сло-
ев населения, а также тот факт, что его доступность для 
многих является ограниченной, а порой и вовсе невоз-
можной [3].

Теория конфликта предполагает, что спорт является 
объектом борьбы за ресурсы и власть, и что спортивные 
команды и организации часто конкурируют друг с дру-
гом за ресурсы и признание. Конфликтный подход так-
же подчеркивает социальные неравенства и дискрими-
нацию в спорте, такие как расовые и половые вопросы. 
Исследователи используют этот подход как аргумента-
цию в риторике обсуждения деятельности элит и исполь-
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зуемых ими привилегий в обществе реализуемых через 
спорт, но редко применяют в приземленных спортивных 
дискуссиях. Так же минусом этой теории является ее 
четкий уклон в экономический сегмент воплощения со-
циума и отрицание спортивного опыта как социального 
и личного [3].

Маркс утверждал, что спорт является отражением 
капиталистического общества, где люди соревнуются 
за деньги и славу. Он также считал, что спорт исполь-
зуется для поддержания социального порядка, при этом 
способствуя сохранению и укреплению власти элиты.

Жан- Мари Бром –  французский социолог, популя-
ризировавший марксистскую критику организованного 
спорта в своей книге «Спорт: тюрьма отмеренного вре-
мени». Спорт он понимал, как общественный институт, 
а не как спортивную деятельность и нагрузки, такие как 
физические упражнения. И рассматривал его как мани-
пулятивный инструмент и метод капиталистической вла-
сти используемый для идеологической обработки масс. 
Его вклад является важным для исследований в данном 
направлении социологии так как выявляет тот факт, что 
спорт отвлекает от проблем реального мира, обеливая 
многие настоящие проблемы [2].

Теория символического интеракционизма утвержда-
ет, что спорт является процессом социального взаимо-
действия, где люди создают и интерпретируют символы 
и знаки, чтобы передавать свои мысли и чувства другим 
людям. Символический интеракционизм также подчер-
кивает важность личных опытов и переживаний в спор-
те, при этом полностью исключая иерархическую орга-
низацию спорта обозначая ее как излишнюю авторитар-
ность предлагает сделать его максимально демократич-
ным. Вследствие чего эта теория оказывается оторван-
ной от реалий жизни и практического применения, так 
как, рассматривает общество с микромасштаба [3].

Феминистские теоретические исследования социо-
логи узко используют в ракурсе способов формирова-
ния представлений о мужественности и женственности 
в различных видах спорта и их освещенности в СМИ [2].

Теория социального конструкционизма утверждает, 
что спорт является социально конструируемым феноме-
ном, который формируется и изменяется в соответствии 
с социальными нормами, ценностями и идеологиями. 
Следовательно, спорт может использоваться для укре-
пления или изменения социальных отношений и стере-
отипов.

Таким образом, современные зарубежные социоло-
гические теории показывают, что спорт является слож-
ным социальным феноменом, который может выпол-
нять различные социальные функции и использовать-
ся для достижения личных и общественных целей. Ка-
ждая из этих теорий предлагает свой уникальный взгляд 
на спорт, но все они подчеркивают важность социально-
го взаимодействия и влияние социальных норм, ценно-
стей и идеологий на спортивную деятельность.

Профессиональный спорт обладает силой глобаль-
ной популярности, политического резонанса и экономи-
ческого веса. Но спортивные организации могут поте-
рять социальную и этическую перспективу, потому что 
в условиях жесткой конкуренции и все более прибыль-
ной глобальной спортивной и вспомогательной инду-
стрии они часто подвержены «туннельному видению». 
Под этим мы подразумеваем чрезмерную концентрацию 
на конкурентном преимуществе по отношению к другим 
видам спорта или спортивным организациям и меньшую 
заботу о поддержании и развитии широких и позитив-
ных отношений между спортом и обществом, которое 
их поддерживает. Спорт также склонен к чрезмерному 
мифотворчеству, стремящемуся представить его за пре-

делами повседневного мира политики и материальной 
борьбы. Тем не менее, как это ни парадоксально, спорт 
часто становится разменной монетой в руках политиче-
ского аппарата. Критическая социология призвана кор-
ректировать эти тенденции.

Социология должна отчасти посвятить себя «спасе-
нию» спорта от самого себя. Это не означает, что у со-
циологов всегда есть правильные ответы, но они могут 
развеять самые вопиющие претензии и мистифика-
ции спорта. В этой задаче им необходимо взаимодей-
ствовать не только со спортсменами и организациями, 
но и с правительствами, спортивными объединениями, 
болельщиками и гражданами в целом. Социологи мо-
гут прибегнуть к теоретическому объяснению и эмпири-
ческим исследованиям, охватывающим пространство 
(от глобального до транснационального, от националь-
ного к локальному), время (от индустриального к совре-
менному и постмодернистскому) и социальное положе-
ние (от отдельной семьи до основных институтов, от пер-
вичных групп до массовой аудитории).

В примерах этой напряженной интеллектуальной ра-
боты нет недостатка [1]. На сегодняшний день можно 
выделить ряд проблемных вопросов спортивной соци-
ологии: управление спортивными организациями, при-
оритеты распределения государственного и частного 
финансирования спорта, воздействие спорта на окру-
жающую среду и вклад в неравенство в городах, влия-
ние профессионализации и коммерциализации на спорт 
и его сообщества, включение спорта в социальную клас-
сификацию и иерархию, особенно класс, этническую 
принадлежность, пол, использование спорта как иде-
ологической метафоры, роль СМИ в «формировании» 
спорта и «спортивной» культуры, использование спорта 
в азартных играх и других «нездоровых» сферах (на-
пример, фаст-фуд и алкоголь), эксплуатация спортом 
уязвимых лиц, в том числе начинающих и действующих 
спортсменов, а также болельщиков, гиперконкуренция 
в спорте и социально вредные отношения и поведение, 
а также соответствующее уменьшение его приятных 
и игровых аспектов и пр. [1].

Таким образом, спорт нуждается в социологии, что-
бы настойчиво исследовать и поднимать эти вопросы, 
потому что, когда возникают неизбежные и повторя-
ющиеся кризисы и проблемы, спорт и те, кто его фи-
нансирует, регулирует и контролирует, часто имеют 
слабое представление о том, как предотвратить или 
справиться с такими неприятными проблемами. Слиш-
ком часто имеет место поверхностное и рутинное обра-
щение к связям с общественностью, урегулированию 
скандалов, банальному подтверждению или проециро-
ванию ответственности на общество в целом. Социо-
логия может помочь спортивным организациям и по-
литикам избежать поверхностной озабоченности след-
ствием и пренебрежения причиной, которые неизбежно 
тормозят его развитие как прогрессивного социального 
института.

Социология исторически пренебрегала спортом и по-
кровительствовала ему одновременно. Как указывает 
ведущий современный социолог спорта Джей Коакли, 
наиболее очевидным объяснением этой ситуации явля-
ется остаточная враждебность к рабочему классу или 
популярной культуре среди многих интеллектуалов. Это-
му парадоксальному недоверию к повседневной жизни 
может противостоять социология спорта, наглядно де-
монстрирующая сложную, многомерную природу массо-
вой культуры, от политической экономии до перформа-
тивной эстетики. Социология спорта также является го-
товым средством для демонстрации актуальности соци-
ологии в наши дни. Нетрудно осветить социологические 
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разветвления спорта, особенно через опосредованную 
публичную сферу [3].

Спорт –  это динамичный социокультурный феномен, 
который нельзя заморозить и вернуть к его вообража-
емым дилетантским истокам 19-го века или к мифоло-
гизированной народной игре, которая ему предшество-
вала. Спорт –  это движение, он сам постоянно находит-
ся в движении –  и социологи должны двигаться вместе 
с ним, никогда не теряя своих дисциплинарных ориен-
тиров в устойчивых проблемах, которые впервые вдох-
новляли социологическое воображение в то время, ког-
да организованный спорт и индустриализм находились 
в зачаточном состоянии.
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Целью статьи является определение функций бренда и брен-
динга в развитии семейного бизнеса. Для достижения цели 
предложено определение понятия, показана значимость се-
мейного бизнеса для развития экономики и стабильности со-
циальных отношений в обществе, а также проанализированы 
некоторые научные подходы к определению понятий бренда 
и брендинга, конкретизировано отличие бренда и брендинга, 
раскрыты функции бренда с точки зрения выгоды потреби-
телей и организации. Особое внимание уделено внутренним 
функциям бренда в организации, обеспечивающим соответ-
ствие деятельности и продукции компании заявленным в брен-
де ценностям и обещаниям. Рассмотрены функции брендинга, 
раскрыто влияние всемирной паутины на современную пара-
дигму брендинга, представлены основные преимущества ис-
пользования онлайн- продвижения бренда семейного бизнеса 
и показаны основные тренды в айдентике и фирменном стиле 
брендов, которые необходимо учитывать при создании брен-
дов семейного бизнеса.

Ключевые слова: семейный бизнес, бренд, брендинг, функ-
ции бренда, функции брендинга.

В январе 2023 года на пленарном заседании IV Все-
российского форума семейного предпринимательства 
«Успешная семья –  успешная Россия» Михаил Мишустин 
сообщил, что по данным Торгово- промышленной палаты 
примерно три четверти всех малых и средних компаний 
России –  это семейные предприятия, достигшие серьез-
ного уровня благодаря упорному труду всех членов се-
мьи. Премьер- министр Российской Федерации, обраща-
ясь к семейным предпринимателям, отметил: «Вы сами 
создаёте фамильные бренды и стремитесь к тому, что-
бы начатый вами бизнес динамично развивался, а ваши 
внуки и правнуки его с гордостью продолжали» 1. Также 
им было подчеркнуто, что семейный бизнес является ос-
новой экономик многих стран и семейные компании со-
ставляют «…две трети от общей численности предприя-
тий во всем мире, обеспечивают от 70% до 90% годово-
го глобального валового внутреннего продукта и от 50% 
до 80% занятости» 2.

Общепризнанного определения понятия семейного 
бизнеса (предпринимательства) не сложилось ни в за-
рубежной, ни в отечественной науке.

Законодательное определение понятия семейного 
бизнеса в России также не установлено, хотя условия от-
несения субъекта малого и среднего предприниматель-
ства к семейному предприятию по итогам предыдущего 
календарного года прописаны в Проекте Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в части закрепления понятия 
«семейное предприятие» 3:
– члены одной семьи владеют суммарно более чем пя-

тьюдесятью процентами долей в уставном капита-
ле… или более чем пятьюдесятью процентов голосу-
ющих акций акционерного общества и один из чле-
нов семьи является единоличным исполнительным 
органом такого юридического лица либо председа-
телем совета директоров (наблюдательного сове-
та) хозяйственного общества или хотя бы на одного 
из членов семьи возложено ведение дел хозяйствен-
ного товарищества;

– не менее пятидесяти процентов членов производ-
ственного кооператива, потребительского коопера-
тива, крестьянского (фермерского) хозяйства отно-
сятся к членам одной семьи;

– не менее пятидесяти процентов работников инди-
видуального предпринимателя, которые работают 
у него по основному месту работы, относятся к чле-
нам его семьи.
При этом для целей определения семейного предпри-

ятия к членам семьи относятся супруги, их родители, де-
ти, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки 
каждого из супругов, братья и сестры родителей каж-

1  Мишустин: семейные предприятия составляют три чет-
верти всего сегмента МСП в России // URL: https://tass.ru/
ekonomika/13427937 (дата обращения: 16.01.2023).

2  Там же.
3  Проект Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в части закрепления 
понятия «семейное предприятие» // СПС КонсультантПлюс. –  
URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/58514.html (дата об-
ращения: 18.04.2023).
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дого из супругов, усыновители, усыновленные 1. То есть 
здесь учитывается не только кровное, но и социальное 
родство.

Поскольку критерии семейного бизнеса в феде-
ральном российском законодательстве не утвержде-
ны, и в разных странах они отличаются друг от друга 
предлагается следующее определение: семейный биз-
нес –  это форма предпринимательской деятельности, 
осуществляемой членами семьи, которые находятся 
в кровном или социальном родстве, владеют законода-
тельно установленной долей уставного капитала, входят 
в состав топ-менеджмента и наемных работников семей-
ного предприятия, а также имеют право передавать его 
по наследству последующим поколениям.

История развития семейного бизнеса в мире и Рос-
сии свидетельствует, что эта форма предприниматель-
ской деятельности выполняет важные экономические 
и социальные функции в обществе.

На основе анализа научных исследований ряда рос-
сийских ученых Д. А. Пономарев выделяет следующие 
социально- экономические функции семейного пред-
принимательства: «формирование особой социально- 
экономической субъектности; повышение эффектив-
ности экономической деятельности, в том числе вслед-
ствие роста личной заинтересованности в ее результа-
тах; возможность самореализации членов семьи; эконо-
мическая социализация, в том числе для несовершенно-
летних членов семьи, повышение социального статуса 
и рост самодостаточности членов общества; возмож-
ность частичной и периодической занятости; снижение 
социальной напряженности; борьба с бедностью; вов-
лечение в производственные отношения лиц, частично 
утративших трудоспособность; оперативное реагирова-
ние на образующийся спрос; расширение выбора для по-
требителей; гибкость, оперативное реагирование на из-
меняющиеся потребности рынка; саморегулирование 
при решении большинства вопросов, связанных с ор-
ганизацией и ведением дел» [Пономарев 2021, 57–58]. 
Обобщая перечисленные функции, можно утверждать, 
что семейный бизнес выступает значимым фактором 
развития национальной экономики и стабильности об-
щественных отношений.

Однако, для того, чтобы семейный бизнес выполнял 
свои функции в обществе, необходимо его собственное 
развитие.

В условиях огромного многообразия товаров и услуг 
и острой конкуренции предприятий в современном мире 
эффективными инструментами развития семейного биз-
неса являются бренд и брендинг.

Следует признать, что в зарубежном и отечествен-
ном научном сообществе консенсуса относительно этих 
понятий не существует. Большинство исследователей 
бренда и брендинга предлагают собственные опреде-
ления.

Вместе с тем, длительное время весьма популярным 
среди исследователей бренда являлось определение 
Американской ассоциации маркетинга (ААМ), приня-
тое в 1960 году: «Бренд –  это имя, термин, знак, символ 
или дизайн, а также их комбинация, предназначенные 
для идентификации товаров или услуг одного продав-
ца или группы продавцов, а также для отличия товаров 
или услуг от товаров или услуг конкурентов» [Цит. по: 
Домнин, 2020, 24]. В 1988 году это определение было 
скорректировано на: «Название, термин, дизайн, сим-
вол или любая другая особенность, которые идентифи-
цируют товары или услуги одного продавца и отличают 
их от товаров или услуг других продавцов» [Цит. по: До-

1  Там же.

мнин, 2020, 26–27] и по-прежнему широко используется 
в науке и на практике.

Анализу разнообразных дефиниций бренда посвя-
щены публикации в зарубежной и отечественной науке. 
Так, например, Ж.-Н. Капферер выделяет два подхода 
к формулировке этого феномена. Сторонники потреби-
тельского подхода главным действующим лицом счита-
ют потребителя и основное внимание уделяют исключи-
тельно отношениям, возникающим между им и брендом. 
В рамках другого (финансового) подхода акцент дела-
ется на стоимости бренда, выделяются дополнительные 
поступления денежных средств, созданные брендом. 
[Капферер 2006, 20]. Французский ученый убежден, что 
эти подходы должны быть совмещены. Однако, приведя 
в ходе своих рассуждений, на его взгляд, современное 
классическое определение К. Л. Келлера: «Бренд –  это 
набор ассоциаций, возникающих в сознании у потреби-
телей, которые добавляют воспринимаемую ценность 
товару или услуге» [Цит. по: Капферер, 2006, 20–21], 
Капферер ограничивается утверждениями, в которых 
совмещения подходов не происходит, и акцент делает-
ся на том, что «бренд –  разделяемая, желаемая и экс-
клюзивная концепция, воплощенная в товарах, услугах, 
местах продажи и/или опыте. Чем большее число людей 
разделяют эту концепцию, тем сильнее бренд» [Капфе-
рер, 2006, 22–23].

Российские исследователи Н. В. Каленская и Н. Г. Ан-
тонченко на основе анализа 79 дефиниций бренда, 
сформулированных зарубежными и отечественными ис-
следователями [Каленская, Антонченко, 2019, 10], выде-
ляют также два подхода к трактовке бренда: экономи-
ческий и психологический. Сторонники экономического 
подхода указывают выгоду, которую приносит бренд для 
производителей, а приверженцы психологического под-
хода берут в расчет выгоду для потребителя. Но есть 
и ученые, объединяющие оба этих подхода: Р. Батр, 
Ф. И. Шарков, А. И. Ткачев, Л. С. Захарчев, Е. В. Сереги-
на [Каленская, Антонченко, 2019, 10].

На наш взгляд, наиболее удачным с точки зрения 
семейного бизнеса является определение, которое ис-
пользуют Ф. И. Шарков и О. А. Седов: «Бренд –  это систе-
ма символов (символ), идентифицирующих  какой-либо 
объект (организацию, товар (услугу), личность), особен-
ностями которого является повсеместная известность 
и устойчивая фиксация в сознании целевой аудитории» 
[Шарков, Седов, 2017, 88].

Это определение с небольшим уточнением легко 
адаптируется под бренд семейного бизнеса, отражая 
его сущностные характеристики: бренд семейного биз-
неса –  это совокупность названия и символов, иденти-
фицирующих семейное предприятие, производимый или 
продаваемый им товар(ы) или услугу(и), особенностями 
которых является повсеместная известность и устойчи-
вая фиксация в сознании целевой аудитории.

Поскольку семейный бизнес является формой пред-
принимательской деятельности, то главная роль бренда 
и брендинга в его развитии заключается в создании кон-
курентных преимуществ и получении прибыли. Поэтому 
их элементы (составляющие), функции, процессы соз-
дания, позиционирования, продвижения и изменения яв-
ляются такими же, как и в других предпринимательских 
(коммерческих) структурах.

Стандартный набор внешних элементов бренда 
включает: имя (название товара, организации, лично-
сти и т.д.), логотип или символ (стилизованный рисунок), 
фирменный стиль (цвет, шрифт, графика), персонаж 
(лицо, персона, ассоциирующаяся с товаром, услугой), 
мотив (фрагмент музыкального произведения, сопрово-
ждающего образ торговой марки), слоган (фраза, ука-
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зывающая на преимущества предложения), (упаковку). 
В совокупности эти элементы создают характерные чер-
ты бренда, которые делают его узнаваемым вербально, 
визуально, тактильно и т.д., то есть посредством различ-
ных каналов восприятия.

Среди перечисленных элементов для бренда семей-
ного бизнеса имя (название) имеет особое значение. 
В зарубежных странах использование фамилии семьи 
в качестве имени бренда является распространенной 
практикой. Например, американская семейная компа-
ния «McKesson», которой владеет семья Маккессонов, 
занимается производством и продажей лекарств, ме-
дицинских препаратов. Индийская семейная компания 
«Tata Consultancy Services» под руководством семьи Та-
та, ведет бизнес в сфере информационных технологий. 
Семейство Киндеров владеет и управляет американской 
энергетической компанией «Kinder» и многие другие 
компании. В современной России использование фами-
лии семьи в торговой марке и бренде не является рас-
пространенным, хотя можно назвать хорошо известные 
российскому потребителю бренды: «Тинькофф», «Лабо-
ратория Касперского», «Братья Караваевы» и др.

Термин «брендинг» является производным от слова 
«бренд». К сожалению, в отечественной литературе, не-
смотря на формулировки разных дефиниций для каж-
дого понятия, они зачастую употребляются как тожде-
ственные. Например, через запятую в своей статье ис-
пользует термины «бренд», «брендинг» и «ребрединг» 
профессор В. В. Глущенко, в том числе и при перечисле-
нии их функций и роли [Глущенко, 2020, 338].

В совместной статье А. Г. Годин и А. А. Годин, призна-
вая тот факт, что окончательного разграничения поня-
тий «бренд» и «брендинг» еще не произошло, и зача-
стую эти два слова используются с одинаковым смыс-
лом, различают эти термины. По их мнению, «Бренд –  
это именно технология, то есть совокупность методов 
обработки, изготовления, изменения состояния и свой-
ств образа товара (услуги). Бренд определяет те каче-
ственные характеристики товара (услуги), которые пози-
тивно воздействуют на потребителя и формируют у него 
желание приобрести конкретный товар (услугу) от кон-
кретного производителя (торговца). В свою очередь, 
брендинг –  это деятельность, направленная на форми-
рование образа товара, его неповторимой индивидуаль-
ности» [А. М. Годин, А. А. Годин, 2014, 95]. Позволим себе 
не согласиться с известными маркетологами в том, что 
бренд –  это технология. Бренд –  это уже готовый образ 
товара, услуги, организации, личности. А вот брендинг 
можно позиционировать не только как деятельность, 
процесс, совокупность действий и т.д., но и технологию, 
поскольку именно в брендинге используется совокуп-
ность методов и осуществляется определенная после-
довательность (порядок) действий для достижения же-
лаемого результата.

В. Н. Домнин и С. А. Старов в самом общем виде под 
брендингом понимают процесс создания и развития 
бренда и его идентичности. При этом на основе анализа 
основных подходов к понятию «брендинг» делают вывод 
о возможности двоякой его трактовки: узкой, включаю-
щей в себя создание внешних атрибутов бренда –  его 
визуальных и вербальных идентификаторов, и широкой, 
состоящей из разработки как вербальных и визуальных 
идентификаторов бренда (внешняя идентичность), так 
и его ценностей (внутренняя идентичность) [Домнин, 
Старов, 2017, 7–8].

На наш взгляд, брендинг в бизнесе, в том числе и се-
мейном является категорией управленческой, поэтому 
правомерно, что … «брендинг» и «бренд- менеджмент» 
в большинстве случаев воспринимаются как синонимы, 

поскольку в редуцированной форме оба они определя-
ются как процесс создания бренд- капитала (обещания 
некоей ценности, удовлетворяющей покупателя) и даль-
нейшего сохранения ценности этого бренда» [Черенков, 
Веретено, 2019, 163].

Мы согласны с профессором С. А. Панкрухиным, что 
современный системный брендинг –  «это целенаправ-
ленное создание, распространение, укрепление, сохра-
нение и развитие бренда, широкий комплекс информа-
ционных разработок с привлечением разносторонних 
специалистов в области экономики, социологии, психо-
логии, семиотики, дизайна и т.п. Говоря языком практи-
ки, целью брендинга является формирование у потреби-
телей доверия к торговой марке, действующего длитель-
ное время» [Панкрухин, 2011, с. 7].

Очевидно, что такую деятельность в крупных се-
мейных предприятиях осуществляют специальные под-
разделения, а организовать ее в рамках малого и да-
же среднего семейного бизнеса весьма затруднительно 
и даже практически невозможно.

Поэтому в случае принятия владельцами семейного 
бизнеса управленческого решения по созданию бренда 
и тем более по внедрению брендинга требуется привле-
чение специалистов по экономике, маркетингу, социоло-
гии, психологии, семиотике, дизайну и т.п. Необходимо 
отметить, что инфраструктура сопровождения предпри-
нимателей в сфере брендинга является довольно разви-
той как в зарубежных странах, так и в России. Без преу-
величения можно утверждать, что в различных странах 
созданы целые индустрии креативных и брендинговых 
агентств. При этом, как показали результаты исследова-
ния Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), 
членами которой являются 96 брендинговых агентств, 
в 2022 году стоимость брендинговых услуг являлась 
весьма дифференцированной. Так, например, средняя 
цена брендинга компаний/услуг составила в верхнецено-
вом сегменте 1 060 000 руб., в низкоценовом сегменте –  
104 000 руб. Соответственно средняя цена по этому блоку 
равнялась 440 000 руб лей. Процесс этого вида брендинга 
включал 7 этапов: разработка гипотез позиционирова-
ния бренда, разработка стратегии и бренд- платформы, 
разработка охранного названия бренда (нейминг), раз-
работка дизайн- концепции бренда и фирменного сти-
ля, финализация выбранной дизайн- концепции брен-
да и фирменного стиля, адаптация финализированной 
дизайн- концепции бренда и фирменного стиля на другие 
носители, создание брендбука (документа, детально опи-
сывающего не только элементы айдентики и правила их 
использования, но и философию, миссию, цели бренда) 1.

Созданный в процессе брендинга бренд выполняет 
важную роль в функционировании и развитии бизнеса, 
в том числе и семейного.

Например, известный американский маркетолог 
Ф. Котлер убежден: «Хороший бренд …придает продук-
ту или услуге особую окраску и неповторимое звуча-
ние… Хороший бренд –  единственное, что может обе-
спечить доходы выше средних в течение длительного 
времени.» [Котлер, 2010, 13–14].

Мы согласны с О. В. Прошкиной, что бренд, как устой-
чивый образ с привлекательным набором свой ств в со-
знании потребителей, позволяет им отличать товар, ус-
лугу и предприятие от других подобных товаров, услуг 
и предприятий, то есть повышает спрос и способствует 
созданию дополнительной стоимости, то есть прибыли. 
Кроме прибыли, бренд приносит следующий эффект 

1  Исследование стоимости брендинговых услуг // Ассо-
циация брендинговых компаний России. –  URL: http (АБКР)://
russianbranding.ru/upload/iblock/f76/7w1n6813nulmwrn8uacf45r2c
xesie3p.pdf (дата обращения: 01.06.2023)
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[Прошкина, 2015, 128]: «1) для покупателя он облегча-
ет узнаваемость продукции; гарантирует происхожде-
ние и определенный уровень качества; делает ответ-
ственность за товар адресной; ориентирует покупателя 
на определенный уровень цен; осуществляет автоматиче-
скую рекламу; дает «нематериальные» преимущества по-
купателю –  престиж, соответствие определенному стилю 
и уровню жизни и т.д.; 2) для производителя бренд облег-
чает сегментацию потребителей, деятельность сбытовых 
каналов, выход нового ассортимента; повышает престиж 
товара по мере роста общественного признания и др.».

Я. В. Сушко Я. В., С. Н. Третьякова правомерно утвер-
ждают, что наличие бренда положительно сказывает-
ся на деятельности организации, способствует [Сушко, 
Третьякова, 2019, 104]: «росту прибыльности и объемов 
продаж, расширению ассортимента, информированно-
сти потребителей об уникальных свой ствах товара, за-
креплению на определенном сегменте, реализации дол-
говременной программы развития и т.д.».

В. Н. Домнин выделяет три ключевые функции брен-
да [Домнин, 2020, 27].
1. «Идентификация (узнавание, распознавание, совпа-

дение по признакам) товаров или услуг.
2. Дифференциация (различие, выделение) товаров 

и услуг.
3. Влияние на поведение потребителей (в частности 

на такие рыночные показатели как известность, 
опробование, выбор, покупки, потребление, удов-
летворение, предпочтение, лояльность)».
Г. Л. Тульчинский считает, что к функциям (роли 

и значению) бренда по отношению к организации отно-
сятся [Тульчинский, 2013, 15]:
– «информационно- символическая функция способ-

ствует известности и узнаваемости организации 
и результатов ее деятельности;

– рекламная функция способствует закреплению 
и расширению клиентуры;

– формирование и развитие социальных связей с раз-
личными контактными группами PR;

– формирование и развитие мотивации работников, 
корпоративной культуры и т.д.;

– эффективный бренд обеспечивает формирование 
и реализацию маркетинговой стратегии развития».
Очевидно, что функции, обеспечивающие социаль-

ные связи с клиентами и мотивацию персонала можно 
было назвать социальными, а последнюю функцию –  
стратегической.

Российский ученый выделяет также функции брен-
да, которые приносят выгоды потребителю: идентифи-
кация; практичность; гарантия; оптимизация; индивидуа-
лизация; преемственность; гедонистическая и этическая 
[Тульчинский, 2013, 142].

Особое внимание Г. Л. Тульчинский правомерно уде-
ляет «второму лицу» бренда, обращенному внутрь ор-
ганизации, который выполняет ряд важнейших для со-
временного менеджмента функций [Тульчинский, 2013, 
156–157]:
– «помощь работникам и специалистам в ознакомле-

нии с целями, возможностями и традициями фирмы;
– разъяснение общей политики руководства и принци-

пов его работы с персоналом;
– удовлетворение потребности персонала в информа-

ции о событиях в фирме и вокруг нее;
– обеспечение и стимулирование двусторонней ком-

муникации между руководством фирмы и работни-
ками;

– способствование развитию положительной моти-
вации у каждого работника по отношению к фирме 
и высокому качеству работы;

– формирование организационной культуры и фир-
менного стиля;

– воспитание работников как представителей фирмы, 
носителей ее имиджа и культуры;

– обеспечение двух потоков информации: «сверху» 
и «снизу».
То есть деятельность, организационные процессы, 

отношения, коммуникации, культура, качество продук-
ции или услуг организации должны соответствовать за-
явленным в бренде ценностям и обещаниям.

Н. Б. Голованова и Э. А. Алеев оперируя понятием 
ценности бренда, и понимая ее как совокупность вы-
год, которые бренд несет субъекту, различают органи-
зационную и потребительскую его ценность. При этом 
организационную ценность бренда они характеризуют 
через функции, под которыми понимают «…ту роль, на-
значение и воздействие, которые выполняет бренд для 
компании как субъекта экономической деятельности» 
[Голованова, Алеев, 2016]. Этих функций четыре: фи-
нансовая, экономическая (коммерческая), имиджевая, 
инвестиционная. Финансовая функция характеризует-
ся тем, что каждый бренд как нематериальный актив 
обладает определенной стоимостью. Коммерческая 
функция состоит в том, что бренд может быть объектом 
купли- продажи, выполнять роль инструмента, влияюще-
го на эффективность расходов на рекламу, продвиже-
ние товара и пр., а его известность позволяет прода-
вать товар дороже. Имиджевая функция бренда влияет 
как на внешнюю среду компании, так и на внутреннюю. 
Во внешней среде бренд облегчает взаимодействие 
компании не только с потребителями, но и с контраген-
тами, облегчая ее ресурсное обеспечение. Во внутрен-
ней среде успешный бренд способствует лояльности 
персонала, высокому качеству его работы, и, соответ-
ственно, улучшает результаты деятельности компании. 
Инвестиционная функция обеспечивает инвестицион-
ную привлекательность компании, содействуя привле-
чению прямых инвестиций в проекты и деятельность, 
обеспечивая тем самым ее развитие [Голованова, Але-
ев, 2016].

Очевидно, что перечисленные выше функции брен-
да в равной степени применимы и к семейному бизнесу.

Что касается функций брендинга, то А. М. Годин 
и О. А. Масленникова правомерно считают, что «это 
постоянно развивающаяся деятельность, отсекающая 
конкурентов», которая позволяет [Годин, Масленнико-
ва, 2014, 11–12]:
– «поддерживать запланированный объем продаж 

на конкретном рынке и реализовывать на нем долго-
временную программу по созданию и закреплению 
в сознании потребителей образа товара (услуги) или 
семейства товаров (услуг);

– обеспечивать увеличение прибыльности в результа-
те расширения ассортимента товаров (услуг) и зна-
ний об их общих уникальных качествах, внедряемых 
с помощью коллективного образа;

– отражать в рекламных материалах и кампаниях 
культуру страны, региона, города и т.д., где изготов-
лен товар (оказана услуга), учитывать запросы по-
требителей, для которых он предназначен, а также 
особенности территории, где он продается;

– использовать три весьма важных для обращения 
и рекламной аудитории фактора –  исторические кор-
ни, реалии сегодняшнего дня и прогнозы на перспек-
тиву».
То есть роль и значение брендинга в развитии се-

мейного бизнеса заключается в поддержке и информа-
ционном обеспечении всех направлений деятельности 
семейного предприятия.
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Ф. И. Шарков и О. А. Седов понимают брендинг «…

как процесс управления воздействием по созданию уни-
кального образа объекта потребления», который выпол-
няет соответствующие функции: «…повышает узнава-
емость; повышает конкурентоспособность; позволяет 
«сфокусировать» деятельность персонала; упрощает 
работу с партнерами; облегчает процедуру выбора со-
бытия; снижает затраты на поиск события; снижает ри-
ски (функциональные, физические, финансовые, пси-
хологические, социальные, потери времени)» [Шарков, 
Седов, 2017, 89].

При создании и продвижении бренда семейного биз-
неса необходимо учитывать факт влияния «всемирной 
паутины» на все процессы в современном мире. Мы 
согласны с В. И. Черенковым и А. А. Веретено, кото-
рые рассматривают Интернет как полноправный и да-
же возможно, уже ведущий домен мировой экономики, 
который привел к существенным сдвигам в парадигме 
брендинга, включая рост силы покупателя, включенного 
в сетевые сообщества; трансформацию канала менталь-
ного брендинга: превращение покупателя (сообщества 
покупателей) из объекта брендинга в кооперированный 
с продавцом субъект брендинга [Черенков, Веретено, 
2019, 166].

В век информационных технологий используется 
и все шире будет использоваться онлайн- продвижение 
бренда семейного бизнеса, основными преимуществами 
которого по сравнению с продвижением оффлайн яв-
ляются: быстрое нахождение покупателем информации 
о товаре; обращение большего внимания на ассоциатив-
ное восприятие айдентики бренда; удобство и оператив-
ность получения интересующей потребителя информа-
ции; высокая скорость распространения информации; 
возможность мониторинга и контроля всех процессов; 
низкая стоимость маркетинговых мероприятий и ис-
пользования онлайн- инструментов [Шишакова, Башки-
на, 2022, 109].

Создание сильного бренда требует от владельцев се-
мейного бизнеса учета тенденций и трендов в айдентике 
и фирменном стиле брендов. Как свидетельствуют ре-
зультаты исследований крупных креативных российских 
и международных агентств: Uprock, Depot, DDC. Group, 
LINII, DDVB, МОЛОКО, проведенные в 2022, основными 
трендами являются не только определенные новшества 
в оформлении (например, минимализм) и яркий дизайн, 
но и трансляция обществу «…необходимость заботы 
о душевном равновесии, стремление к личностному ро-
сту и поиску радости в каждом моменте жизни» [Агаль-
цова, 2023, 125].

В целом интерес владельцев семейного бизнеса 
к бренду и брендингу зависит от масштабов их деятель-
ности, целей, амбиций, потенциала и желания. Возмож-
но, что малый семейный бизнес в небольшом городке 
может обойтись без бренда и не тратить свои незначи-
тельные ресурсы на брендинг. Но появление даже одно-
го конкурента настоятельно требует обозначить индиви-
дуальность и узнаваемость товара, услуги и самого се-
мейного предприятия. Расширение семейного бизнеса, 
а тем более выход на международный рынок невозмож-
ны без использования бренда как эффективного инстру-
мента его развития и интеграции брендинга в процесс 
управления семейным предприятием.
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BRAND AND BRANDING FUNCTIONS IN THE 
DEVELOPMENT OF FAMILY BUSINESS

Osipov E. M., Sazonova A. P.
Lomonosov Moscow State University

The purpose of the article is to determine the functions of the brand 
and branding in the development of a family business. To achieve 
the goal, a definition of the concept is proposed, the importance of 
family business for the development of the economy and the stability 
of social relations in society is shown, and some scientific approach-
es to defining the concepts of brand and branding are analyzed, the 
difference between brand and branding is concretized, the functions 
of the brand from the point of view of the benefits of consumers and 
organizations are revealed. Special attention is paid to the internal 
functions of the brand in the organization, ensuring compliance of 
the company’s activities and products with the values and promises 
stated in the brand. The functions of branding are considered, the in-
fluence of the World Wide Web on the modern branding paradigm is 
revealed, the main advantages of using online promotion of the fam-
ily business brand are presented and the main trends in the identity 
and corporate identity of brands that need to be taken into account 
when creating family business brands are shown.

Keyword: family business, brand, branding, brand functions, brand-
ing functions.
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Правовая социализация как фактор формирования устойчивой ориентации 
личности на правомерное поведение

Гусейнов Омар Меджидович,
д.ф.н., профессор кафедры философии и социально- 
политических наук Дагестанского государственного 
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Статья посвящена проблеме исследования места и роли пра-
вовой социализации в формировании устойчивой ориента-
ции личности на правомерное поведение как на социально- 
полезную деятельность в сфере действия права, направленную 
на нормальное функционирование и развитие общества, реа-
лизацию гражданами своих основных прав и обязанностей, ох-
рану правопорядка.

Ключевые слова: правовая социализация, правомерное пове-
дение, уважительное отношение к праву, правовой нигилизм.

Правовая социализация, традиционно рассматрива-
емая в науке как один из многочисленных аспектов со-
циализации личности, представляет собой двусторон-
ний процесс, включающий в себя, с одой стороны, ос-
воение индивидом в течение всей его жизни правового 
опыта, правовых норм, правил и оценок, позволяющих 
ему функционировать в данном обществе, а с другой- 
воздействие на личность со стороны общества, стре-
мящегося при помощи созданных им разнообразных 
социальных институтов при активном участии самого 
человека привить ему те нормы и образцы правового 
поведения, которые нужны человеческому сообществу 
на данном этапе его развития.

Основой правовой социализации личности высту-
пают те правовые нормы и правила, которые задаются 
обществом и его социальными институтами. При этом 
правовая социализация включает в себя как сознатель-
ные, так и стихийные процессы, тем или иным образом 
влияющие на индивида. Если в стабильном обществе 
преобладает регулируемая сторона правовой социали-
зации, то в обществе, переживающем кризисное состоя-
ние, возрастает роль стихийного аспекта социализации, 
обретающего зачастую негативный характер, показате-
лем чего может служить распространение среди населе-
ния различных форм противоправного поведения, про-
тиворечащего общепринятым правовым нормам.

Правовая социализация, как и социализация вообще, 
включает в себя две фазы: правовая адаптация и инте-
риоризация. Правовая адаптация –  это процесс приспо-
собления человека к функционирующей правовой систе-
ме и базовым правовым нормам. Интериоризация же оз-
начает включение правовых знаний и установок во внут-
ренний мир человека, их превращение в привычки его 
каждодневных действий и поступков, что необходимым 
образом ведет к формированию устойчивой ориентации 
личности на правомерное поведение.

Общество кровно заинтересовано в том, чтобы в ка-
ждодневной практике взаимоотношений людей преду-
предить, пресечь противоправные, вредные поступки 
и деяния личности, с одной стороны, и стимулировать, 
поощрять правомерное её поведение, способное суще-
ственным образом влиять на социально- экономическое, 
политическое, правовое и духовно- нравственное разви-
тие социума –  с другой.

Что же такое правомерное поведение личности 
и какую роль в его формировании играет правовая со-
циализация?

Среди авторов, занимающихся исследованием фе-
номена «правомерное поведение», нет единства в пони-
мании сущности данного понятия, его структуры и роли 
в укреплении общественной дисциплины и порядка.

В. М. Сырых, к примеру, считает, что одним из важ-
нейших критериев правомерности поведения личности 
является строгое его соответствие принятым в данном 
обществе правовым нормам, установкам, оценкам, 
то есть требованиям позитивного права [1].
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Близкой точки зрения в понимании существа право-
мерного поведения придерживается Н. М. Марченко, ког-
да пишет, что «правомерным нужно считать такие дей-
ствия субъекта, которые в абсолютной мере согласуются 
со всеми условиями норм права [2].

По мнению В. Н. Кудрявцева и В. П. Казимирчука, пра-
вомерным надо считать «такое поведение людей, кото-
рое способно существенным образом сказаться на со-
стоянии и развитии экономических, социальных, поли-
тических, идеологических общественных отношений, 
на статусе личности и реализации её интересов [3].

На взгляд В. В. Кожевникова, «правомерное поведе-
ние в принципе представляет по своему содержанию об-
щественное явление, как правило, полезное для обще-
ства и каждой личности» [4].

Н. Н. Вопленко склонен подразумевать под правомер-
ным то поведение личности, которое выступает «непре-
менным условием и показателем правовой культуры» [5].

С. С. Алексеев полагает, что «любой поступок, какой 
угодно акт поведения кого угодно из граждан, их объе-
динений считается правомерным, пока не установлено 
в надлежащих процедурах несоответствие данного по-
ведения закону, то есть пока не установлено примени-
тельно к данному лицу событие правонарушения» [6].

В понимании О. В. Игнатьевой, правомерное пове-
дение связано «с понятием о некотором качественном 
состоянии действующего правового субъекта, о внут-
ренней оправданности определённого поведения или 
действия», когда «человек реализует не только запро-
сы общества, не только отражает социальные обстоя-
тельства, но и свой запрос к обществу, свои ценностные 
установки и ориентации» [7].

Анализ приведённых точек зрения показывает, что 
правомерное поведение личности представляет собой 
многогранное, сложное по своей внутренней структуре 
и выполняемым в обществе функциям явление, которое 
нельзя сводить к одному из его составляющих, что оз-
начало бы грубое его упрощение, когда часть принима-
ется за целое. По нашему мнению, определение право-
мерности поведения личности требует учёта множества 
составляющих его факторов, таких, как соответствие по-
ведения личности существующим в обществе не только 
правовым, но и культурно- нравственным нормам, тре-
бованиям, общественная и личностная полезность тако-
го действия, его подконтрольность сознанию и воле че-
ловека и.т.д. Поэтому нельзя не согласиться с мнением 
В. В. Оксамытного, который определяет правомерное по-
ведение как «обусловленную культурно- нравственными 
воззрениями и жизненным опытом человека деятель-
ность в сфере социального действия права, основанную 
на сознательном выполнении его целей и задач» [8].

Соглашаясь с В. В. Оксамытным, его определением 
правомерного поведения, следует, однако, заметить, что 
правильное понимание сути правомерного поведения, 
его ценности как для общества, так и отдельно взято-
го человека, его совершающего, требует учёта двух за-
служивающих к себе особого внимания обстоятельств. 
Во-первых, –  и это очень важно –  оценка правомерности 
поведения предполагает, в первую очередь, выяснение 
того, каким конкретно критерием (содержательным или 
формальным) руководствуется индивид, совершающий 
то или иное действие. Дело в том, что соблюдение че-
ловеком основных требований правомерного поведения 
может быть основано как на его сознательном, искрен-
нем к ним отношении, так и на боязни, опасении при-
менения к нему санкций в случае несоответствия его 
поведения общепринятым нормам. Последнее, то есть 
формальное соблюдение личностью принятых в обще-
стве правовых и моральных требований к правомерному 

поведению не может быть основанием для оценки тако-
го поведения как истинно правомерного по той простой 
причине, что оно не вытекает из правовой сознательно-
сти и убеждённости человека. Вот почему при оценке 
поведения человека важно выяснить то, в какой мере 
действия и поступки личности подконтрольны её созна-
нию и воле, основаны на убеждённости и внутреннем по-
нимании индивидом своих действий как правомерных. 
Отсюда и общественная и личностная полезность и цен-
ность таких действий человека, которые невозможно 
себе представить без социально- правовой активности 
личности, её добровольности в совершении таких дей-
ствий, основанных на уважительном отношении к праву, 
стремлении укрепить в обществе законность и противо-
действовать правонарушениям.

Подчёркивая важность сознательного, социально 
активного поведения личности в правовой сфере при 
оценке степени правомерности её действий и поступков, 
видные российские юристы В. Н. Кудрявцев и В. П. Кази-
мирчук отмечают, что «социально- правовая активность 
обычно выделяется в самостоятельную разновидность 
правомерного поведения, потому что она «превосходит» 
обычные требования закона, конкретных правовых пред-
писаний –  превосходит в том отношении, что это поведе-
ние более инициативно, активно и результативно. Сме-
лое, порой с опасностью для жизни задержание тяжкого 
преступника; защита потерпевшего на основании пра-
вил о необходимой обороне; активное участие в обсуж-
дении законопроектов; внесение полезных предложений 
по совершенствованию законодательства или практи-
ки работы государственных органов –  все это примеры 
социально активного поведения в правовой сфере» [9].

Во-вторых, не менее важным, на наш взгляд, кри-
терием при оценке человеческих действий с точки зре-
ния их правомерности и противоправности, служит так-
же и выяснение и учёт их мотивов, целей, обусловлен-
ных потребностями и интересами личности. Мотивы 
как никакой другой критерий могут свидетельствовать 
о степени осознания человеком возможных последствий 
своих поступков, убеждённости личности в социальной 
ценности своих действий, а также об уровне правовой 
культуры и ответственности индивида, совершающего 
то или иное деяние [10].

Стимулирование правомерного поведения граж-
дан выступает сегодня не только важнейшим условием 
успешного осуществления проводимых в стране эко-
номических и социальных реформ, но и необходимым 
фактором реализации отдельно взятой личностью сво-
их ценностных установок и ориентаций, направленных 
на противодействие противоправным действиям окру-
жающих. Поэтому, способствуя правомерному поведе-
нию граждан через разного рода поощрения, награды, 
льготы и так далее, общество должно одновременно 
и активно бороться и преодолевать его антиподы, так 
называемые антистимулы, препятствующие правовой 
активности людей, а порой и прямо порождающие явные 
элементы правового нигилизма. Это-и неоправданно ча-
стое обновление законодательства, за которым порой 
не поспевают на должном уровне ознакомиться рядовые 
граждане; и разного рода правовые ошибки, ухудшаю-
щие качество принимаемых нормативно- правовых ак-
тов; и случаи использования законов отдельными пра-
воприменителями в своих личных, корыстных интересах; 
и встречающийся иногда недостаточно высокий уровень 
правовой культуры отдельных представителей правоох-
ранительных органов и так далее, что не может не вести 
к девальвации права и законности в глазах граждан, их 
неверию в возможности правового регулирования соци-
альных отношений.
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Громадную роль в становлении правомерного пове-

дения личности играет, как отмечалось выше, право-
вая социализация как целенаправленная правовая де-
ятельность, призванная обеспечить тесное, основанное 
на уважительном отношении индивидов к праву сосу-
ществование людей в обществе, их полноценное право-
вое взаимодействие и взаимопонимание. Без правового 
согласования интересов людей в их повседневных вза-
имоотношениях общество не может нормально функци-
онировать и успешно развиваться. Правда, элементар-
ные формы налаживания нормальных взаимоотношений 
между людьми, вытекающие из принципа равновесия, 
могут сложиться между ними и спонтанно, стихийно, что 
обусловлено естественной установкой людей как соци-
альных существ на сотрудничество, солидарность как 
необходимых условий их выживания. Однако полноцен-
ное, успешное развитие и дальнейшее совершенство-
вание общества предполагает разумное, основанное 
на требованиях закона, урегулирование такого рода вза-
имоотношений, участие в социальной интеграции раз-
личных институтов общества, таких, как право, мораль, 
семья, школа, церковь и так далее, призванных преодо-
левать природный индивидуализм и развивать в чело-
веке все те качества, которые делают его подлинным 
социальным существом, способным жить и развивать-
ся в согласии с общепринятыми в обществе правовыми 
и моральными нормами и требованиями.

В этом деле роль и значение такого фактора как пра-
вовая социализация трудно переоценить, так как она 
призвана сориентировать общество на всех уровнях 
и во всех сферах его жизни на правомерное поведение 
граждан, которые должны не только доверять закону, 
судебным учреждениям, всей правовой сфере, но и ре-
шительно вести борьбу с любыми проявлениями право-
вого нигилизма. Однако, правильно представляя себе 
роль и значение правовой социализации в становлении 
правового сознания и правового поведения личности, 
в литературе встречаются два диаметрально противо-
положных подхода в понимании основного содержания, 
сути правовой социализации, соотношения в ней объек-
тивного и субъективного, индивидуального и обществен-
ного в формировании устойчивой ориентации личности 
на правомерное поведение.

Одни авторы склонны считать, будто главное для 
правовой социализации граждан –  это социализация по-
средством научения, когда общество внушает личности 
определённый комплекс правовых знаний, умений и на-
выков, определённые нормы поведения, образ жизни, 
забывая, что правовая социализация, не учитывающая 
самостоятельности индивида, его активной работы над 
собой в плане своего правового самосовершенствова-
ния, самоутверждения, не может служить полноценным 
фактором, ориентирующим личность на правомерное 
поведение.

Истине не соответствует и противоположная точка 
зрения, согласно которой правовая социализация инди-
вида-это сугубо личное дело человека, которое зависит 
в основном от его личной инициативы, личных убежде-
ний.

Правовая социализация, как отмечалось выше, дву-
сторонний, двуединый процесс, включающий в себя как 
влияние общества, его социальных институтов на пра-
вовое развитие личности, так и работу самого человека 
над собой по развитию себя как правовой личности, ибо 
человек выступает не только продуктом среды, но и ак-
тивным субъектом собственного формирования.

Неотъемлемой составной частью процесса правовой 
социализации выступает правовое воспитание, призван-
ное помочь индивиду превратить правовую норму в ре-

альность, в привычку своего каждодневного поведения 
[11]. Значимость правового воспитания обусловлена 
прежде всего тем, что обществу нужно передать под-
растающему поколению правовой опыт старших поколе-
ний, обеспечить условия для развития у него позитивно-
го, правомерного поведения и нейтрализации противо-
правных поступков и действий. Чем выше будет уровень 
организации правового воспитания, тем эффективнее 
будет и процесс формирования правовой социализации 
личности, пути, формы и способы усвоения ею передо-
вых правовых принципов и норм, необходимых для вы-
работки адекватного им реального правомерного пове-
дения.

Правовая социализация- процесс непрерывный, про-
должающийся на протяжении всей жизни человека. 
В ней участвуют различные социальные институты, сре-
ди которых семья, как на это указывают многие авто-
ры, играет главенствующую роль в выработке у лично-
сти устойчивой ориентации на правомерное поведение, 
способное устоять перед любыми внешними негативны-
ми воздействиями. Дело в том, что знакомство челове-
ка с правовым опытом, достижениями культуры, языка, 
традиций, ценностей, стандартов деятельности начина-
ется в обществе с момента рождения ребёнка. Поэтому 
принято считать, что правовая социализация в семье –  
это первая и важнейшая стадия правовой социализации, 
где ребёнок впервые знакомится с правилами поведения 
в обществе и общения с другими людьми. Однако вли-
яние семейной социализации на формирование устой-
чивой ориентации личности на правомерное поведение 
может быть постоянным и сильным, но может быть и ос-
лабленным, когда семья, как отмечает П. С. Самыгин, 
«будучи одним из базовых институтов общества непо-
средственно включена в процесс трансформационных 
изменений, испытывает на себе воздействие кризисных 
явлений» [12]. В этих условиях неблагополучная семья 
(конфликты в семье, отсутствие одного из родителей, 
алкоголизм, преступное поведение родителей и т.д.) мо-
жет стать даже фактором, приносящим вред в социали-
зационном влиянии на поведение личности, хотя в дей-
ствительности встречаются и примеры противополож-
ного характера, когда дети, выросшие в таких семьях, 
в силу их  каких-то врождённых качеств становятся людь-
ми образованными, обладающими высокой культурой 
и активно борющимися с противоправным поведением 
окружающих.

Несколько иной характер носит влияние правовой со-
циализации и ресоциализации на поведение взросло-
го человека, где ему уже в зрелом возрасте приходится 
иногда переучиваться или заново овладевать навыками, 
чтобы нормально вписаться в требования современного 
индустриального, информационного общества. В целом, 
процесс влияния правовой социализации на формиро-
вание устойчивой ориентации личности на правомерное 
поведение представляет собой результат совокупного 
воздействия на индивида самых различных социальных 
и правовых структур, отличающихся между собой своей 
спецификой, разной степенью действенности в различ-
ные периоды жизни человека. Что касается такого аген-
та правовой социализации, как средства массовой ин-
формации, и в первую очередь телевидения, то их вли-
яние на сознание и подсознание всех групп населения 
значительно превосходит влияния других агентов соци-
ализации.

Как показывает практика, в необходимости повыше-
ния роли правовой социализации в ориентации челове-
ка на правомерное поведение больше всего нуждается 
молодое поколение, которое, впитывая в себя лучшие 
правовые традиции и опыт предшествующих поколений, 
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должно непрерывно обогащать и приумножать их и пе-
редавать далее тем, кто придёт им на смену. Смена по-
колений –  необходимое условие социального прогрес-
са, развития материальной и духовной культуры обще-
ства. Каждое новое поколение людей призвано внести 
свой вклад во все сферы общественной жизни, и пото-
му общество ответственно должно относиться к моло-
дёжи как будущему носителю своей общей и правовой 
культуры и всех социальных функций. Желая привить 
ей те или иные образцы права и морали, тот или иной 
образ мыслей и поведения, общество создает различ-
ные социально- правовые институты, поддерживает пе-
редовые правовые нормы и традиции, обеспечивая тем 
самым преемственность поколений и эффективность 
своей работы в деле правовой социализации личности.

Но, к величайшему сожалению, сегодня, как отме-
чают П. С. Самыгин, М. Ю. Попов, С. И. Самыгин, «в рос-
сийском обществе, находящемся на переходном этапе 
развития, усугубляющемся кризисными явлениями со-
циально –  экономического характера, представители мо-
лодого поколения часто делают выбор в пользу проти-
воправного поведения, включая и уголовно- наказуемые 
деяния… поскольку основные агенты правовой социа-
лизации, к числу которых традиционно относят семью, 
образовательные учреждения и средства массовой ин-
формации, оказывают противоречивое, а в ряде случаев 
и негативное влияние на социализационный процесс» 
[13]. Однако целенаправленная политика государства 
по преодолению в обществе кризисных явлений и созда-
нию необходимых условий для улучшения деятельности 
основных институтов правовой социализации молодёжи 
не могут не сказаться положительно и на изменении ли-
нии поведения молодого поколения в реальной жизни. 
Оптимизм в данном случае связан с тем, что взгляды 
и установки молодёжи пластичны, они быстрее и легче 
подвергаются изменениям, чем взгляды людей старшего 
поколения. Молодые люди отличаются исключительной 
восприимчивостью и открытостью для всего нового. При 
этом очень важно, чтобы тенденцией развития молодого 
поколения стало сближение предъявляемых к нему тре-
бований со стороны микросреды, ближайшего его окру-
жения с целенаправленно организуемой обществом сис-
темой правовой социализации, привития ему высоких 
моральных и правовых качеств, без которых немыслимы 
ни человеческие, ни экономические, ни политические, 
ни научные, ни семейные, ни другие  какие-либо отно-
шения. Причём, полнота воздействия общества на лич-
ность во многом зависит как от определённости, чётко-
сти, научной обоснованности задач правовой социали-
зации молодёжи, так и от научного уровня деятельности 
субъектов правовой социализации, глубокой разработки 
теории правовой социализации, ориентирующей моло-
дого человека на правомерное поведение.

В заключение отметим, что цели правовой социали-
зации не следует ограничивать лишь задачей создания 
тех или иных навыков правомерного поведения чело-
века. Такая позиция, характерная для бихевиористских 
концепций, в которых правовую социализацию сводят 
лишь к теории «научения», выработке автоматизмов, 
противоречит правильному пониманию правовой соци-
ализации по той простой причине, что она не учитывает 
сознательности и активности личности в деле освоения 
ею тех или иных правовых норм и ценностей. Правовая 
социализация-это не просто заучивание требований 
к правомерному поведению, а глубокое усвоение этих 
требований, укоренённость правовых норм и ценностей 
в индивидуальном сознании и поведении личности. При 
этом очень важно не только то, насколько личность са-
мокритично воспринимает эти ценности, но и то, в какой 

мере она следует этим нормам и шаблонам поведения 
в своей каждодневной практике, в своих конкретных 
действиях и поступках, демонстрируя свое уважение 
к существующей правовой системе.
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The article is devoted to the problem of studying the place and role 
of legal socialization in the formation of a stable orientation of a per-
son to lawful behavior as a socially useful activity in the sphere of 
law, aimed at the normal functioning and development of society, 
the realization by citizens of their basic rights and duties, the protec-
tion of law and order.
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В статье рассматривается средний уровень организации ин-
формационной вой ны –  оперативный. К этому уровню отнесены 
военные информационно- коммуникативные операции, направ-
ленные на информационное обеспечение боевых действий, 
в целях воздействия на сознание вой ск и населения противни-
ка, а также собственной аудитории для формирования выгод-
ной версии медиареальности. На примерах Специальной во-
енной операции, рассмотрены различные ВИКО, реализуемые 
украинскими и западными специалистами в сфере ведения 
информационных вой н. В ВИКО по расчеловечиванию против-
ника, продвижению культуры отмены России, десимволизации 
общественного сознания и сакрализации вой ны предпринима-
ются усилия по достижению информационного превосходства 
над российской армией и получению сочувствия со стороны 
российской аудитории действиям украинских националистов.

Ключевые слова: информационная вой на, военная информа-
ци он но- коммуникативная операция, медиареальность, инте-
грированные коммуникации, расчеловечивание, культура от-
мены, десимволизация, сакрализация.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансового университета при Правительстве РФ.

Информационная вой на является не только довольно 
сложным социально- политическим явлением с теорети-
ческой точки зрения, но и непростым в организационном 
отношении. Структурно в указанном феномене, следуя 
аналогии с имеющейся в военном искусстве иерархией 
боевых действий, можно выделить три уровня инфор-
мационной вой ны: стратегический, оперативный и так-
тический [4].

Стратегический уровень представляет собой 
острый информационный конфликт международного 
масштаба, противоборство между субъектами которое 
может как сопровождать горячую фазу вой ны, так и ре-
ализовываться до вооруженного столкновения, так и по-
сле или даже вместо него. По существу, именно этот 
уровень и представляет собой информационную вой ну 
в полном смысле.

Второй уровень, оперативный –  является сред-
ним между глобальным и локальным столкновени-
ем в информационно- коммуникативном пространстве. 
Здесь осуществляются спланированные, согласованные 
по месту и времени информационные операции по до-
стижению конкретных задач в ходе реализации общей 
цели информационной вой ны –  информационного пода-
вления армии и убеждения населения противника, а так-
же поддержка своих вооруженных сил и граждан страны.

Наконец, третий уровень тактического свой ства 
представлен отдельными информационными акциями, 
инициированными медиа информационными поводами, 
а также мероприятиями, осуществляемыми в интересах 
информационных операций.

Наибольший интерес для настоящего исследова-
ния представляет оперативный уровень. Согласно ис-
следованиям В. В. Кафтана, Д. Н. Щербины военная 
информационно- коммуникативная операция (ВИКО) 
представляет собой спланированную, взаимосогласо-
ванную по месту, цели, времени, силам и средствам ин-
формационную деятельность, гуманитарного характе-
ра, по всестороннему обеспечению военных действий, 
рассчитанная на враждебные, дружественные или ней-
тральные аудитории с тем, чтобы склонить их к поддерж-
ке продвигаемых в ходе военного столкновения идей, 
концепций, доктрин, ценностей для оказания влияния 
на их настроения и поведение по отношению к вой не 
в благоприятном направлении для достижения полити-
ческих, экономических и социально- духовных целей [2].

Информационное влияние на общество сегодня осу-
ществляется в первую очередь путем управления дис-
курсивными практиками масс-медиа, формирующими 
общественное мнение. Суть современных сетевых ВИ-
КО заключается в обеспечении акторам и привносимым 
ими идеям с помощью доступа к медиасредствам, раз-
работке эффективных сообщений, на основе анализа 
целевых аудиторий и активного распространения дан-
ных сообщений, с помощью средств массовой комму-
никации, в целях формирования у аудитории выгодной 
медиареальности.

Основной технологий сетевых ВИКО являются инте-
грированные коммуникации, под которыми понимает-
ся консолидированное использование взаимоувязанных 
традиционных мобилизационных насильственных (hard) 
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по своему характеру стратегий (пропаганды, агитации) 
и маркетинговых ненасильственных (soft) стратегий (ре-
кламы, брендинга, имиджмейкинга, связей с обществен-
ностью) в едином «пакете» для получения конкурентного 
преимущества и осуществления комплексного влияния 
политических акторов на массовое сознание с помощью 
согласованных, но различных сообщений для аудиторий, 
относящейся к разным коммуникативным средам в це-
лях формирования их лояльности и доверия.

Рассмотрим наиболее значимые ВИКО, которые бы-
ли реализованы и продолжают осуществляться в ходе 
вооруженного конфликта на Украине.

ВИКО по расчеловечиванию противника направ-
лена на формирование образа врага, устрашения своих 
граждан противником, которому приписываются черты 
дикарей, варваров, убийц. Расчеловечивание противни-
ка дает возможность применять по отношению к нему 
любое насилие без всякой жалости, будь то использова-
ние запрещенных средств ведения вой ны, того же хими-
ческого оружия, как это было зафиксировано в Бахму-
те, когда украинские боевики с помощью беспилотника 
распыляли контейнеры с хлорцианом над российскими 
солдатами [5] или издевательства над военнопленными 
русскими солдатами, попавшими в плен [9].

Расчеловечивание можно проследить и в паспортах 
неграждан Эстонии и Латвии, введенные для русскоя-
зычного населения, которые получили официальное на-
звание «alien’s passport» (англ. «паспорт чужака»). Это 
название явно отсылает к культовому фантастическому 
фильму Р. Скотта «Чужой» (англ. Alien) 1979 г., в котором 
космонавты на одной из отдаленных планет случайно на-
ходят инопланетный организм, который выбрасывается 
из внезапно раскрывшегося яйца в лицо человека, па-
рализует его, используя его тело в качестве инкубатора 
для вынашивания детеныша чудовища, который рожда-
ясь на свет разрывает живот своего носителя. То есть 
потомки людей, числом в десятки тысяч, которые прие-
хали в 1940-е годы и ставшие частью единой страны СС-
СР, республики Прибалтики, неразвитые в промышлен-
ном отношении по преимуществу с крестьянским укла-
дом и активно способствовавших их индустриализации, 
повышению уровня жизни, сегодня не только не имеют 
равных с другими прав, но еще на официальном уровне 
в издевательской форме зовутся «чужими» с намеком 
на их якобы «паразитический» статус. В Евросоюзе, ча-
стью которого являются Балтийские страны с 2004 г. за-
крывают глаза на такую политику апартеида, не позво-
ляющую «чужим» участвовать в выборах, заниматься 
определенными видами профессиональной деятельно-
сти (военная служба, правоохранительные органы, го-
сударственная служба) и даже свободно перемещаться 
по другим странам Единой Европы без визы. В послед-
нее время все чаще раздаются призывы латышских по-
литиков, не интегрировать неграждан, предоставив им 
все права, а выслать их в Россию.

В ходе Специальной военной операции, опираясь 
на эпопею фантэзи Дж. Р. Толкина «Властелин колец», 
украинские националисты стали называть российских 
солдат орками –  сказочными персонажами- людоедами, 
обитающими в глубинах подземелий, пытающихся раз-
рушить мир светлых сил и превратить его в Мордор, бес-
плодное царство ночи, обитель сил зла.

Еще отечественный мыслитель Русского Зарубе-
жья Н. А. Бердяев подметил, что для западного общества 
характерен антигуманизм, который принимает формы 
бестиализма (богозвериности): «Согласно этой морали, 
все стало дозволенным, с человеком можно как угодно 
обращаться для достижения нечеловеческих и противо-
человеческих целей. Бестиализм есть отрицание цен-

ности человеческого лица, всякого человеческого лица, 
есть отрицание всякой сострадательности к человече-
ской участи [1, с. 325–326]. Бердяев предрекает, что по-
добная подмена гуманизма антигуманизмом приведет 
к моральной катастрофе Запада.

Ж. Боррель, один из руководителей Евросоюза, ку-
рирующий дипломатическую деятельность на форуме 
молодых европейских дипломатов в Брюгге 13 октября 
2022 г. назвал европейцев «привилегированными людь-
ми», заявив, что: «Европа –  это сад, мы создали этот 
сад… Все работает, это лучшая комбинация политиче-
ской свободы, экономической перспективы и социаль-
ной сплоченности… Остальной мир –  это не совсем сад. 
Большая часть остального мира –  это джунгли. А джунг-
ли могут вторгнуться в сад» [7].

ВИКО по продвижению культуры отмены России. 
В последней редакции Стратегии национальной безо-
пасности РФ указывается, что: «На фоне кризиса за-
падной либеральной модели рядом государств пред-
принимаются попытки целенаправленного размывания 
традиционных ценностей, искажения мировой истории, 
пересмотра взглядов на роль и место России в ней, ре-
абилитации фашизма, разжигания межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов. Проводятся ин-
формационные кампании, направленные на формиро-
вание враждебного образа России. Ограничивается ис-
пользование русского языка, запрещается деятельность 
российских средств массовой информации и использо-
вание российских информационных ресурсов» [10].

В странах Евросоюза сегодня активно внедряется 
«культура отмены» –  сворачивание культурного обмена, 
запрет на постановку произведений русской культуры, 
в том числе и классической, отказ в выступлении оте-
чественных артистов за рубежом, санкции на проведе-
ние выставок и музейной деятельности, становится все 
более «токсичным» само употребление русского языка.

ВИКО по десимволизации общественного созна-
ния –  это практика разрушения межпоколенческой ком-
муникации, осуществляемая с помощью негативизации 
образов прошлого, перестройки символических смыс-
лов, внедрения в коллективную память новых смыслов 
для устоявшихся значений материальных и духовных 
объектов.

Одним из первых о важности символического озна-
чивание для сохранения истории, преемственности куль-
туры и трансляции духовных ценностей заявил француз-
ский ученый из исторической школы «Анналов» П. Но-
ра. По мнению Нора большое влияние на сознание масс 
имеют так называемые коммеморации или места памя-
ти, к которым можно отнести: мемориалы, пантеоны ге-
роев, памятные места, т.е. те или иные материальные 
артефакты и застывшие материальные свидетельства 
ушедших эпох и деятельности выдающихся людей свое-
го времени [3, с. 26].

Следует отметить, что деконструкция коммемора-
ций является стандартной практикой духовных и поли-
тических революционных событий, когда их инициаторы 
стремятся разрушить старый мир до основания, прежде 
чем построить новый. Так было во времена библейского 
пророка Моисея, уничтожившего статую золотого тель-
ца, подобным образом действовал Великий Киевский 
князь Владимир, приказавший утопить в Днепре языче-
ский идол Перуна, сходную политику борьбы с «прокля-
тым» эксплуататорским прошлым проводили большеви-
ки, свергая с пьедестала статуи царей и взрывая храмы.

В настоящее время десимволизация превратилась 
в информационно- коммуникативную практику передел-
ки истории в целях информационной вой ны, о чем сви-
детельствует компания по сносу советских памятников, 
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переименованию городов, глумление над местами захо-
ронения видных деятелей эпохи и вообще уничтожению 
любых следов общей исторической судьбы украинского 
и русского народов.

ВИКО десимволизации общественного сознания про-
шло на территории Украины несколько этапов.

Первый этап (1991–2004) связан с ползучим пере-
смотром роли бандеровского подполья и таких неодно-
значных исторических персонажей как гетманы И. Вы-
говский, И. Мазепа, руководители националистических 
организаций С. Бандера и Р. Шухевич. Этим лицам ста-
ли ставить памятники, а их именами называть улицы.

Второй этап (2004–2014) характеризуется внедрени-
ем в массовое сознание культа жертв Голодомора, ког-
да после оранжевой революции президентская команда 
В. Ющенко провела по всей стране акцию установления 
во всех населенных пунктах памятников, «свидетель-
ствующих» о вине советской власти в гибели миллио-
нов людей от всеобщего голода на Украине в 1930-е го-
ды. Были написаны учебники по истории, проводились 
научные конференции, выставки фотографий и свиде-
тельств очевидцев, которые «доказывали» преступный 
умысел московских властей по уничтожению украинцев 
и заселению территории русскими.

Третий этап (2014–2022) связан с Евромайданом, 
проходившим под националистическими или даже на-
цистскими лозунгами: «Москалів –  на ножі», «Москаля-
ку на гіляку», ««Україна понад усе!». «Революция до-
стоинства» ознаменовалась акцией по сносу памятника 
В. И. Ленину в Киеве несмотря на то, что именно он яв-
лялся подлинным создателем украинской государствен-
ности, это событие затем было тиражировано на всю 
страну и получило название «Ленинопад». Затем были 
опрокинуты монументы, посвящённые другим советским 
партийным и общественным деятелям. Так, в Харькове 
и Одессе были сорваны бюсты и памятные доски мар-
шала Победы Г. К. Жукова. Под предлогом декоммуни-
зации по всей стране массово стали переименовываться 
улицы и целые города, открывались новые памятники, 
в основном деятелям националистического движения, 
погибшим на майдане жертвам «Небесной сотни» и «ге-
роям» Антитеррористической операции на Донбассе, от-
метившихся вооруженным насилием, обстрелами мир-
ных жителей и мародерством.

На четвёртом этапе (2022 –  по н.в.) после начала 
Специальной военной операции, десимволизация набра-
ла новые обороты. Теперь под прицелом оказались ком-
меморации, связанные с наследием культуры и импер-
ским прошлым Малороссии. Так, стали сносится не толь-
ко памятники Екатерине II в Одессе, городе ей основан-
ном, но даже памятники А. В. Суворову и А. С. Пушкину. 
Также были низвергнуты монументы советским героям 
В. Чкалову и З. Космодемьянской. Своеобразным апо-
феозом стал снос символа освобождения Киева от фа-
шистов, памятника на могиле командующего I Украин-
ским фронтом совестному генералу Ватутину, скончав-
шегося после покушения бандеровцев в 1943 г. То есть 
от опрокидывания памятников и разрушения памятных 
знаков, десимволизаторы перешли к уничтожению мо-
гил, окончательно сорвав с себя маски, ведь ранее сто-
ронники Майдана заявляли, что их предшественники 
и бойцы героизированных ОУН и УПА были не пособни-
ками нацистов, а боролись с ними также, как и солдаты 
Красной армии.

Сегодня открыто происходит полная зачистка памя-
ти о победителях, и таким образом оправдываются по-
беждённые, т.е. нацисты и коллаборационисты. Об этом 
свидетельствуют кресты по цвету и форме напоминаю-
щих нацистские, которые стали наносить на свою во-

енную технику, полученную от стран НАТО, украинские 
солдаты. 14 февраля 2023 г. президент Украины под-
писал указ о присвоении 10 горно- штурмовой бригаде 
ВСУ наименования «Эдельвейс», явно с намеком о су-
ществовавшей в Вермахте в годы II Мировой вой ны элит-
ной дивизии альпийских горных стрелков «Эдельвейс», 
укомплектованных альпинистами из Южной Германии 
и Австрии, отличившихся в карательных акциях в Югос-
лавии, Чехословакии, Греции, депортациях в концлагеря 
евреев и водружении нацистского флага над Эльбрусом 
(видимо этот факт стал основным в мотивации В. Зе-
ленского).

ВИКО по сакрализации вой ны направлена на при-
дание вооруженному конфликту экзистенциального ха-
рактера, продвижение собственной позиции как стол-
кновения сил добра с полчищами зла.

Т. Блэр, премьер- министр Великобритании, санк-
ционировавший вместе с Дж. Бушем военное вторже-
ние в Ирак в 2003 г., в обход Совета Безопасности ООН 
и даже при несогласии большинства стран блока НАТО, 
назвал эту вой ну –  «битвой за глобальные ценности», 
«сражением за прогресс». Это «вой на особого свой-
ства, в которой невозможно победить обычными сред-
ствами… Мы сможем победить, только показав всему 
миру, что наши ценности имеют качественное преиму-
щество по сравнению с альтернативными ценностями, 
продемонстрировав наше беспристрастное и открытое 
стремление сделать их общедоступными».

Причем Блэр, оправдывая эту захватническую вой-
ну, унесшую жизни по разным данным, от 160 тыс. 
до 1,12 млн иракцев, из которых 79% являются граждан-
скими лицами, заявляет, что навязываемые силовым пу-
тем ценности не являются ни западными, ни американ-
скими, ни англосаксонскими, а якобы «принадлежат все-
му человечеству, носят универсальный характер и долж-
ны стать правым делом гражданина мира… Наши ценно-
сти служат нам ориентиром, олицетворяющим прогресс 
человечества на протяжении веков. На каждом этапе 
нам приходилось отстаивать их. И в преддверии новой 
эры наступило время снова вступить за них в схватку» 
[6].

С началом Специальной военной операции, тезис 
о необходимости защиты «общечеловеческих ценно-
стей», которые якобы отстаивает Украина, стал обще-
употребимым в политических коммуникациях западных 
лидеров, оправдывающих в глазах своих избирателей 
военно- техническую экономико- санкционную помощь 
и поддержку этой стране. Так, министр иностранных дел 
Германии А. Бербок, на Форуме-2000 в Праге 31 августа 
2022 г. заявила, что она сдержит свое обещание под-
держать Украину в противостоянии с Россией, как бы 
к этому не относились ее немецкие избиратели [8]. Меж-
ду тем, Бербок является представителем экологической 
партии Зелёных и отлично понимает, что участие Гер-
мании в санкционном давлении против России приво-
дит не только к экономическому кризису, но и к подрыву 
стабильности энергообеспечения и как следствия пере-
ходу не к зелёной экономике, а к возвращению, в целях 
сохранения тепла для потребителей, наиболее вредным 
для экологической среды энергоносителями: углю и маз-
уту.

Рассмотрев различные виды ВИКО, особенности их 
реализации и последствия, следует отметить, что все 
они находят применение в настоящее время, однако 
можно считать наиболее значимыми из них сетевые во-
енные информационно- коммуникативные операции, по-
зволяющие воздействовать на аудиторию противника 
не напрямую, а с использованием косвенного влияния 
социальных сетей, всевозможных гаджетов и цифровых 
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технологий, благодаря которым появляется возможность 
не просто изменить мнение оппонента, а построить аль-
тернативную версию действительности, в которой ини-
циатор коммуникации всегда окажется в выигрыше.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF MODERN 
MILITARY INFORMATION AND COMMUNICATION 
OPERATIONS 1

Kandalov V. I., Kartashova D. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article considers the average level of information warfare or-
ganization –  operational. This level includes military information and 
communication operations aimed at information support of military 
operations in order to influence the minds of the troops and the pop-
ulation of the enemy, as well as their own audience to form a prof-
itable version of the media reality. On the examples of the Special 
Military Operation, various WICOs implemented by Ukrainian and 
Western experts in the field of information warfare are considered. 
In WICO, in order to dehumanize the enemy, promote a culture of 
canceling Russia, desymbolize public consciousness and sacralize 
war, efforts are being made to achieve information superiority over 
the Russian army and gain sympathy from the Russian audience for 
the actions of Ukrainian nationalists.

Keywords: information warfare, military information and communi-
cation operation, media reality, integrated communications, dehu-
manization, culture of cancellation, desymbolization, sacralization.
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В статье через призму хабитуализации рассматриваются со-
циальные институты и анализируются их функции. Приводятся 
позиции классиков и современников, раскрывающие сущность 
социальных институтов. Показывается, что руководство ин-
терсубъективностью в качестве базисного концепта позволяет 
сосредоточиться на регулятивной природе социальных инсти-
тутов. Демонстрируется, что коммуникативная сторона иссле-
дуемых в работе социальных структур позволяет выйти за рам-
ки лишь лингвистических единиц при создании институтов 
и трансформировать приписываемые им значения и смыслы. 
Выявлены сущностные характеристики, которые могут быть 
положены в основу различных институциональных моделей. 
Далее авторы приводят перечень выполняемых институтами 
функций. В заключение сформулированы выводы, пополняю-
щие современное социально- философское знание в аспекте 
изучения институциональной проблематики, которое может 
быть использовано в теоретико- методологическом и приклад-
ном аспектах.

Ключевые слова: институт, общество, хабитуализация, инсти-
туциональная среда, трансформации, функционал институтов, 
личность.

В современном мире происходят преобразования 
на всех уровнях общественной жизни. Успех и эффек-
тивность таковых определяются многими критериями, 
параметрами и факторами, уникальным образом соче-
тающихся в эмпирических контекстах. Однако все без 
исключения трансформации сопрягаются с изменения-
ми институциональной среды. Осмысление социальных 
институтов, без преувеличения является мейнстрим-
ным исследовательским направлением в философии. 
Это объясняется тем. Что «понять» институт во многом 
позволит схватить фундаментальный смысл общества 
и даже в условиях нелинейной динамики выявить неко-
торую логику развития социальных систем в теоретико- 
методологическом и прикладном аспектах. Институты 
фиксируют рамки совершения дозволенных действий, 
в них отражены множественные национально марки-
рованные параметры, присущие данным моделям реа-
лизованным на практике. Рассматриваемые структуры 
также устанавливают пределы поощряемых и рекомен-
дуемых действий и в то же время в рамках нескольких 
пространств трактуют в качестве недозволенных вари-
антов поведения такие паттерны, которые в ряде других 
обществ, наоборот, будут восприняты желаемого. Таким 
образом, в настоящей работе авторы стремятся изучить 
социальные институты через интерсубъективные взаи-
модействия, а также обобщить функционал данных уста-
новлений.

Большинство исследователей подчеркивает, что ин-
ституты являются результатом хабитулизации, что ак-
туализирует необходимость рассмотрения родовых 
критериев, вытекающих из «опривычивания» социо-
культурной действительности. Так, Т. Веблен понимает 
под социальными институтами «привычный образ мыс-
ли, руководствуясь которым живут люди», «привычные 
способы осуществления процесса общественной жизни 
в ее связи с материальным окружением, в котором жи-
вет общество» [1, c. 202–203], подчеркивая, что форми-
рование абсолютно любого социального института вы-
ступает результатом, следствием привычки, ритуализи-
рованности, регулярной повторяемости взаимодействий 
акторов. Прослеживается аналогия с дюркгеймовской, 
когда институты выступают «фабриками воспроизвод-
ства» социальных интеракций. В целом, для институтов 
характерны устойчивость, систематичность, длитель-
ность, но одновременно отличаются и изменяемостью 
во времени и пространстве, и стабильностью [2, с. 68]. 
Самоочевидно, что динамичнее всего трансформациям 
подлежат институты, находящиеся на внешнем слое, 
тогда как глубинные структуры более устойчивы.

Классики отечественной теоретической социоло-
гии делают акцент на том, что институты предполагают 
«сознательно регулируемую и организованную форму 
деятельности массы людей, воспроизведение повторя-
ющихся и наиболее устойчивых образцов поведения, 
привычек, традиций, передаваемых из поколения в по-
коление. Каждый институт, входящий в определенную 
социальную структуру, организуется для выполнения 
тех или иных общественно значимых целей и функций» 
[3, с. 118]. В данном случае речь идет о сознательной 
регуляции поведения масс людей, в то же время, вли-
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яние таких социальных институтов, как обычаи, тради-
ции и религия часто не осознается личностью. Речь идет 
о неосознанном регулировании и выборе алгоритмов 
не на основании анализа конкретной ситуации, но интуи-
тивно. Кроме этого, институты наподобие семьи не пред-
полагают регуляции взаимоотношений между большим 
количеством людей, особенно в тех национальных об-
ществах, где связи между поколениями ослаблены. 
Резонно заметить, что социальные институты облада-
ют мощным регулятивным потенциалом, предписывая 
субъектам определенные нормы и правила поведения, 
вне зависимости от осознания их индивидами, распро-
страняясь при этом на все без исключения обществен-
ные образования.

Как подчеркивает Ю. Б. Шубников, «родовой особен-
ностью институтов является то, что отношения, образу-
ющие их содержание, носят не разовый, случайный ха-
рактер, а выступают как регулярные, постоянно воспро-
изводимые» [8, с. 45]. В такой интерпретации сущност-
ными чертами данных отношений являются воспроизво-
димость, долгосрочность, повторяемость, что отражает 
результат гласных или негласных договоренностей меж-
ду членами общества. Более того, именно в указанных 
свой ствах усматриваем стабильность существования 
социальных практики, лежащих в основании институтов.

Позиция по поводу того, что социальный институт –  
это словесный символ, представлена в работах Дж. Сер-
ля, который при формировании рассматриваемых струк-
тур отдавал ведущую позицию именно языку, (не)произ-
вольным образом конституирующему установления той 
или иной сферы [10, р. 115]. Выделяя языковую систе-
му в качестве приоритетной, ученый сосредоточивается 
на мистицизме самого языка, а также процесса «носи-
тельства», что позволяет ему говорить о новой институ-
циональной реальности, обеспечивающей самоиденти-
фикацию личности.

Между тем, как говорилось выше, институты –  это 
результат как вербальных, так и невербальных, импли-
цитных, договоренностей, что не позволяет свести их 
исключительно к словесным символам. Выходит, ин-
ститут является более широким понятием, затрагиваю-
щим скорее множество семиотических знаковых систем, 
не ограничиваясь только языковой. В свою очередь, мы 
можем дополнить набор характеристик института ком-
муникативностью. Представители неоинституционализ-
ма выделяют определенные типы правил, регулирующих 
взаимодействия между акторами: (1) не имеющие вер-
бальной формы, но при этом обладающие визуальной 
формой, которую можно наблюдать; (2) имеющие вер-
бальную форму, но представленные на уровне повсед-
невных практик, существующие в латентной форме; (3) 
имеющие вербальную форму, которые созданы людьми 
специально [6, с. 70–71]. Коммуникативные взаимодей-
ствия между членами того или иного общества порож-
дают институты. Кроме того, по мере своего функциони-
рования данные структуры неизбежно приобретают до-
полнительные значения и смыслы, т.е. становятся опре-
деленными семиотическими знаками, что де-факто углу-
бляет его коммуникативную сущность.

Обращаясь к регуляторной природе социальных ин-
ститутов, в научной литературе, прежде всего, в объек-
тивистской парадигме, можно столкнуться с весьма не-
гативными оценками. Встречается мнение, что инсти-
туты интерпретируются как одна из форм подавления 
личности и ее устремлений социальными практиками, 
главным образом государством [6, с. 68]. В свою очередь 
П. В. Разов подчёркивает, что «в рамках инструменталь-
ных институтов человек включен в систему взаимодей-
ствий, сопоставимую с тотальным контролем его дея-

тельности и практически полностью ограничен в вопро-
сах влияния на институциональные функции» [4, с. 18]. 
Представители субъективистской парадигмы, наоборот, 
полагают, что социальные институты выступают сред-
ством самореализации личности. Важно отметить, что 
институты не только регулируют поведение личности, 
но и придают им смысл. Социальные институты противо-
стоят неупорядоченным и хаотичным практикам и игре 
«не по правилам», являясь воплощением структур пове-
денческого равновесия.

Принимая во внимание, что социальный институт 
представляет собой одновременно и результат коллек-
тивной договоренности, или своеобразный компромисс, 
к которому пришло общество в процессе своего исто-
рического развития, а также то, что он реализует регу-
лирующую функцию, можно сделать вывод о его дуали-
стичности. С одной стороны, он, безусловно в некотором 
роде подавляет личность, оказывая влияние на форми-
рование системы ценностей, представлений о (не)до-
пустимых формах поведения, с другой –  при принятии 
институциональных правил осуществляется интеграция 
личности в систему социальных взаимодействий: «Усва-
ивая коллективные установки общества, люди постепен-
но становятся полноценными его членами» [6, с. 71]. Ин-
теграция в систему коммуникативных взаимодействий 
способствует взаимному личностному развитию комму-
никантов в общении, что, в свою очередь, способствует 
личностному развитию в коммуникации и, соответствен-
но, самореализации. Как полагает целый ряд исследова-
телей, «не существует никакой необходимости или неиз-
бежных причин того, чтобы социальные институты носи-
ли подавляющий или жестко консервативный характер, 
или были бы, как многие гибкими и прогрессивными, по-
ощряющими, а не сдерживающими индивидуальность» 
[5, с. 259]. Получается, что несмотря на наличие регули-
рующего потенциала относительно поведения личности 
и социальных групп, институтам также свой ственны из-
менчивость, гибкость, вариативность, что способствует 
повышению уровня нормированности поведения и повы-
шает его предсказуемость.

Наряду с выявленными родовыми характеристиками 
социальных институтов, следует остановиться на изуче-
нии их функций, поскольку функциональный потенци-
ал формируется непосредственно с сущностными каче-
ствами практик:
1. Функция обеспечения устойчивости общества вы-

текает из наличия регуляторного характера инсти-
тута и воспроизводимости социальных взаимодей-
ствий. Каждый институт представляет собой ком-
плекс норм и правил поведения, упорядочивая ак-
тивность акторов, повышая стабильность самой со-
циальной системы. Кроме этого, как было выявлено 
ранее, в основании любого института возникновение 
и осознание потребности, которая мотивирует акто-
ров вступать в трансакции. В свою очередь, удовлет-
ворение потребности также становится фактором 
роста устойчивости общества. В ситуации, когда ин-
ститут перестает быть эффективным инструментом 
удовлетворения потребностей, возникает необходи-
мость в его реформировании или устранении. В та-
кой логике социальный институт предстает «набо-
ром верований и практик, которые становятся нор-
мативно обязательными и ориентированы на под-
держание социального порядка» [2, с. 68].
Отдельно хотелось бы акцентировать внимание 

на том факте, что прямая корреляционная связь меж-
ду эффективностью социального института и стабиль-
ностью общества отсутствует. Тем не менее, принимая 
во внимание функции социального института, упорядо-
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чивание поведения акторов, введение и принятие ими 
правил игры способствует стабилизации среды в целом 
и предупреждению возможных разрывов.
2. Функция производства, распределения, обмена благ 

для удовлетворения потребностей основывается 
на качестве целенаправленности социального ин-
ститута;

3. Функция регулирования, координации обществен-
ной практики основывается на коммуникативной 
природе и регуляторном характере социального ин-
ститута. Упорядочивая взаимодействия между ак-
торами, институты структурируют социум, одновре-
менно привнося в общественную жизнь альтернати-
вы и определённость, восполняя пробелы в инфор-
мации, создавая валидные предпосылки для прогно-
зирования;

4. Функция оптимизации общественных отношений ос-
новывается на коммуникативной природе социаль-
ного института, выступающего результатом своео-
бразного общественного договора. Фиксация в ин-
ституциональных нормах определенных алгоритмов 
поведения, повышение предсказуемости и опреде-
ленности поведения способствует гармонизации 
взаимодействий (нормальных, речь не идет о деви-
антных формах), позволяет экономить усилия лич-
ности на выработку новых поведенческих паттернов. 
Заявленная функция, помимо прочего, основывает-
ся на стремлении личности к минимизации тран-
сакционных издержек, что приводит к закреплению 
наиболее оптимальных поведенческих алгоритмов 
в рамках социального института;

5. Функция систематизации и структурирования соци-
альных взаимодействий основывается на основа-
нии иерархичности структуры социального институ-
та, его регуляторном характере. Институциональное 
структурирование находит свое «отражение снача-
ла в обыденном, а затем и в научном общественном 
сознании, способствует спецификации отношений 
в целях совершенствования практики их использо-
вания» [8, с. 48]. Совокупность целого ряда действий 
институционального строительства открывает воз-
можности для выделения множества образований 
различного уровня, каждое из которых наделено 
своей спецификой и в зависимости от них уже опре-
деляется их функционирование на практике.

6. Воспроизводство членов общества на основании на-
диндивидуальности и наличия ценностных модусов. 
Институты представляют собой структуры, органи-
зующие социальную жизнь –  и это подтверждает ши-
роко распространенные исследовательские позиции 
по поводу того, что они являются «главными жизнео-
беспечивающими средствами организации общежи-
тия, которое люди создают в процессе взаимодей-
ствия друг с другом и посредством которых сохраня-
ется и преемственность поколений» [9, р. 381].

7. Функция установления и поддержания социальной 
справедливости в целях реализации общественных 
интересов: «Правило, ограничивающее скорость, 
действует в интересах всех участников дорожного 
движения, поскольку снижает риски управления ав-
томобилем, однако во многих ситуациях у индивидов 
могут возникать стимулы к тому, чтобы его нарушить, 
поскольку оно входит в противоречие с их личным, ad 
hoc, интересом» [7, с. 119]. Иными словами, регули-
рование поведения акторов состоит еще и в том, что-
бы они не причиняли друг другу вред или в случае 
причинения такового он был бы компенсирован.

8. Функция организации передачи знаний, которая ос-
новывается на коммуникативной и регулятивной 

природе социальных институтов, принятии норм 
и следовании им.
На основании проведенного анализа можно сделать 

вывод, что институты представляют собой полифункци-
ональные конструкты, главной задачей которых высту-
пает обеспечение стабильности социума, повышение 
уровня гармонизации взаимодействия акторов, воспро-
изводство членов общества. Большинство рассмотрен-
ных функций вытекает из социальной и коммуникатив-
ной природы институтов. Имеющиеся в современной 
науке затруднения с однозначной дефиницией социаль-
ного института и их формализацией обусловлены вари-
ативной и сложностной сущностью.

Институт представляет собой результат хабитуали-
зации поведенческих алгоритмов, а регуляторная при-
рода данных социальных конструктов обусловливает 
формирование перечня их родовых признаков: (1) ком-
муникативность представляет собой своеобразный ре-
зультат общественного договора; (2) авторитет позво-
ляет устанавливать и поддерживать некоторый баланс 
сил между социальными акторами; (3) дуалистичность 
как средство подавления и самореализации личности; 
(4) постоянность.

Социальная природа институтов обусловливает фор-
мирование таких его родовых признаков, как (1) невоз-
можность существования вне общества; (2) наличие 
иерахизированной структуры, включающей носителей 
и организационно- управленческие образования; (3) це-
ленаправленный характер деятельности, основываю-
щийся на возникновения потребности; (4) надиндиви-
дуальность, объективность, обезличенность; (5) нацио-
нальная маркированность, отражающая особенности 
менталитета; (6) ценностный фундамент; (7) гибкость, 
изменчивость во времени и пространстве.

Разумеется, приведенными в настоящей работе при-
знаками сущностные характеристики социального ин-
ститута не ограничиваются, вместе с тем, указанные 
они представляются универсальными, что позволяет 
положить их в качестве критериев в основу разработ-
ки различных моделей. Выявленные родовые признаки 
обусловливают превращение института в полифункци-
ональный инструмент, формируя ряд значимых направ-
лений деятельности в целях обеспечения стабильности 
всего общества при его одновременном эволюциониро-
вании.
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The article examines social institutions through the prism of habitu-
alization and analyzes their functions. The positions of classics and 
contemporaries are given, revealing the essence of social institu-
tions. It is shown that the management of intersubjectivity as a basic 
concept allows one to focus on the regulative nature of social insti-
tutions. It is demonstrated that the communicative side of the social 
structures studied in the work allows one to go beyond just linguis-
tic units when creating institutions and transform the meanings and 
meanings attributed to them. The essential characteristics that can 
be used as the basis for various institutional models are revealed. 
Further, the authors provide a list of functions performed by the in-
stitutes. In conclusion, conclusions are formulated that supplement 
modern socio- philosophical knowledge in the aspect of studying in-

stitutional issues, which can be used in theoretical, methodological 
and applied aspects.

Keywords: institution, society, habitualization, institutional environ-
ment, transformations, functionality of institutions, personality.
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Цифровая трансформация здравоохранения: государственная политика 
в аспекте цифровой повестки
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Уроки пандемии, а также новые угрозы для нашей страны 
в виде санкций и конфронтации с отдельными недружествен-
ными странами требуют консолидации ресурсов и реновации 
всех сфер, включая здравоохранение. Этим обусловлен инте-
рес к выбранной теме. Объектом изучения в исследовании яв-
ляется сфера здравоохранения России, предметом –  государ-
ственная политика по ее трансформации в аспекте цифровой 
повестки. Методологической базой выступили общенаучные 
методы (сравнительный анализ, синтез), а также метод вто-
ричного анализа. Научная новизна заключается в обоснова-
нии дальнейшего формирования государственной политики 
развития здравоохранения с учетом цифровой повестки. Тео-
ретическая значимость –  в исследовании теоретических под-
ходов к вопросу о модели государственного управления, в том 
числе новых моделей «цифрового государственного управле-
ния» применительно к сфере здравоохранения. Практическая 
значимость видится в рассмотрении государственной полити-
ки цифровой трансформации здравоохранения не только как 
политики по внедрению цифровых инноваций, но и как преоб-
разования отрасли на основе новых современных подходов 
и цифровых инструментов. В статье рассматриваются вопросы 
роли государства в цифровой трансформации здравоохране-
ния и оценки документов стратегического планирования РФ 
на предмет отражения в них цифровой повестки государствен-
ной политики в сфере здравоохранения. В результате прове-
дённого исследования выявлена ведущая роль государства 
в цифровой трансформации сферы здравоохранения, сформу-
лированы предложения по разработке стратегических приори-
тетов и принципов инновационного развития здравоохранения.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые сер-
висы, государственная политика в сфере здравоохранения, 
цифровое здравоохранение, цифровая политика.

Введение
Глобальный кризис, спровоцированный заболеванием –  
COVID-19, проявил существующие общественные пробле-
мы и породил новые. Эпидемия спровоцировала новую 
социальную действительность и погрузила всех без ис-
ключения в «цифровой мир». Необходимость принятия 
срочных мер, направленных на предотвращение распро-
странения заболевания через ограничение и минимиза-
цию социальных контактов, вызвало масштабный спрос 
на цифровые технологии, позволяющие удовлетворять 
потребности граждан в социальных услугах, там, где это 
возможно, в дистанционном формате. Пандемические 
изменения коснулись в первую очередь здравоохране-
ния. Все ресурсы были брошены на помощь заболевшим 
и недопущение распространения нового заболевания, 
в результате чего темпы цифровизации отрасли были 
увеличены до максимальных. Эффектом пандемии ста-
ло не только резко увеличившийся темп цифровизации 
здравоохранения, но и в глобальном масштабе, переход 
от традиционных моделей и практик государственной 
политики к цифровым и цифровой повестке.

Сегодня эпидемиологический кризис преодолен, од-
нако, Россия столкнулась с новым вызовом –  санкцион-
ным давлением, направленным, в том числе на подрыв 
и причинение урона технологическому развитию нашей 
страны. В сложившихся условиях сохраняется высокая 
значимость проблематики дальнейшего цифрового раз-
вития и цифровой трансформации, но уже с учетом пе-
рестройки ключевых отраслей, включая здравоохране-
ние, на импортозамещение и обеспечение технологиче-
ского суверенитета, то есть независимости от внешних 
производителей в условиях технологической блокады.

Метод
В качестве метода исследования были выбраны метод 
вторичного анализа и анализа нормативно- правовых до-
кументов и информационных материалов федеральных 
органов власти Российской Федерации. В рамках первого 
метода осуществлялся анализ существующих научных 
работ, исследований международных консалтинговых 
организаций и журналов, связанных с темой статьи для 
выявления основных тенденций и подходов к проблема-
тике, в том числе для выявления мирового опыта и тен-
денций. В рамках второго метода проведена выборка 
нормативных правовых актов, регулирующих цифровую 
среду здравоохранения, цифровые инструменты государ-
ственного управления, а также количественные данные 
характеризующие результаты воздействия «цифровой 
политики» на отрасль.

Литературный обзор
Для полноты представленного исследования необходимо 
сформировать понятийный аппарат, через который будет 
раскрыта основная тема настоящей статьи.

Государственная политика –  это целенаправленная 
деятельность, институциональных структур во главе 
с государством и его институтами, которая связана пре-
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жде всего с организацией и управлением всей жизнью 
общества в стране, решению общественных проблем, 
обеспечением развития, устойчивости и готовности пре-
одолевать вызовы и угрозы, посредством определения 
целей и задач, курса и направлений развития, а также 
средств, используемых при этом, их реализации. Стра-
тегия государственной политики в целом и для отдельно 
взятой отрасли, например здравоохранения, формиру-
ется исходя из приоритетов национального социально- 
экономического устойчивого развития с учетом сложив-
шихся традиционных политических практик, а также 
возможным применением эффективных инновационных 
перспективных направлений, которые позиционируют 
государство, как современное, в том числе в глобаль-
ном цифровом пространстве.

Цифровая трансформация (англ. digital transforma-
tion) –  это понятие, относящиеся к области информаци-
онных технологий, имеет различные трактовки, так или 
иначе связанные с вопросами применения цифровых 
технологий. Однако, в широком понимании, применимом 
к любой сфере общественной жизни, цифровая транс-
формация –  это процесс качественных изменений ранее 
существовавшего уклада, практики, бизнес- процесса, 
модели поведения, приводящие к значительным эффек-
там от их реализации, которые стали возможны благо-
даря внедрению цифровых технологий. Такие изменения 
способствуют системному решению существующих от-
раслевых проблем, смены парадигмы поведения и при-
вычного уклада, культуры и стиля деятельности, жизни 
и работы.

Цифровая трансформация не только меняет ранее 
привычные модели хозяйственной и общественной де-
ятельности, но и сам политический дискурс, который 
все больше становится цифровым. В поле зрения по-
литических наук попадает круг актуальных вопросов 
по цифровой трансформации, цифровых инструмен-
тов государственного участия и взаимодействия с об-
ществом, а также новые проблемы, обусловленные по-
всеместной цифровизацией, такие как «цифровое не-
равенство», «цифровой разрыв», «цифровое давление 
и контроль», «цифровые права, обязанности и ответ-
ственность», «цифровое манипулятивное политическое 
воздействие», «безопасность и грамотное поведение 
в цифровой среде» и другие, что в совокупности состав-
ляет «цифровую повестку» современной государствен-
ной политики.

Публичная политика –  понятие, связанное с государ-
ственной политикой, используемое в большей степе-
ни в зарубежной литературе, как ориентация государ-
ства на реализацию личных и общественных интересов 
граждан. Публичная политика включает в себя полити-
ческую и управленческую составляющие, политический 
анализ выработки и принятия правительственных реше-
ний оценку их результата, государственное управление. 
Применительно к последнему элементу, государствен-
ному управлению, в научных исследованиях присталь-
ное внимание уделено теоретическим моделям реформ 
от традиционной (бюрократической) модели к новому го-
сударственному менеджменту (New Public Management, 
NPM), далее к идеям сетевого управления.

П. Данливи, Х. Маргеттс, С. Бастоу, Дж. Тинклер 
рассматривают NPM в качестве теории реформирова-
ния и изменения государственного управления путем 
переноса в государственный сектор центральных кон-
цепций, методологий и практик из (относительно) совре-
менной деловой практики и теории, доказавших свою 
полезность в частном сегменте. По мнению авторов, за-
мена политического контроля бизнес- процессами спо-
собствовало некоторому снижению способности граж-

дан самостоятельно решать проблемы, что стало одной 
из причин кризиса парадигмы NPM. Ключевые идеи кон-
цепции были отменены новым подходом «управление 
цифровой эры». Целью реализации такой политики яв-
ляется не просто решение социальных проблем, а также 
доступность и открытость правительств как для себя, 
так и для других, создание менее сложного институци-
онального и политического ландшафта, спроектирован-
ного на основе автоматизации рутинных операций для 
гибкости и оперативности в предоставлении услуг и мо-
ниторинге рисков [1].

Развитие идей «публичной политики», «нового го-
сударственного менеджмента» и «политических сетей» 
повлекло к появлению концепции «Электронного прави-
тельства» («Е-government»). Это понятие сформирова-
лось как идея понимания правительства, инструментами 
взаимодействия которого с институциональными струк-
турами, гражданами, организациями и гражданским об-
ществом выступают электронные формы без физиче-
ского взаимодействия. Согласно К. Лейн и Ч. Ли, модель 
развития электронного правительства состоит как ми-
нимум из четырех важных этапов, включая а) катало-
гизацию, б) транзакцию, в) вертикальную интеграцию 
и г) горизонтальную интеграцию. На каждом этапе де-
лается акцент на гражданине, как на пользователе госу-
дарственных услуг [2].

В 2010 году Тим О’Рейли (O’Reilly, 2010) ввел в обо-
рот термин «Г осударство-как- Платформа», которое 
стало популярным в среде отечественных политологов 
Центра стратегических разработок Министерства эко-
номического развития России. Технологический аспект 
понимания данного подхода состоит в трактовке «Плат-
формы», как площадки для обмена между создателями 
товаров и услуг и потребителями. Государство представ-
ляется открытой платформой с целью вовлечения раз-
личных партнеров во взаимодействие с органами вла-
сти, как распорядитель предоставляемых поставщиками 
услуг, в том числе негосударственных, которые гражда-
не могут выбирать в зависимости от жизненной ситуа-
ции [3].

В России в 2018 году экспертами Центра стратегиче-
ских разработок Министерства экономического разви-
тия России идея «Г осударство-как- Платформа» рассма-
тривается как методологически новый подход к государ-
ственному управлению, где цифровая трансформация 
является переходом и глубокой реорганизацией, реин-
жинирингом бизнес- процессов с широким применени-
ем цифровых инструментов в качестве механизмов ис-
полнения процессов, которая приводит к существенному 
(в разы) улучшению характеристик процессов (сокраще-
нию времени их выполнения, исчезновению целых групп 
подпроцессов, увеличению выхода, сокращению ресур-
сов, затрачиваемых на выполнение процессов, и т.д.) и/ 
или появлению принципиально новых их качеств и свой-
ств (принятие решений в автоматическом режиме без 
участия человека и т.д.) [4].

Так же в отечественной литературе высок инте-
рес к вопросам «публичной политики» и «публичному 
управлению». По Купряшину, Г.Л. «публичная политика» 
и «публичное управление» –  это научные направления, 
связанные с относительно автономными областями ис-
следования государственных программ и политик, при 
этом «…публичное управление можно определить как 
систему кооперации государственных, муниципальных, 
некоммерческих и смешанных структур, призванную 
обеспечить удовлетворение общественных интересов 
и решение коллективных проблем» [5, с. 103]. В после-
дующих работах автор пристальное внимание уделил 
цифровизации публичного управления, отметив, что 
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масштабная цифровизация управления привела к появ-
лению новой концепции «цифрового государственного 
управления», которая имеет три волны развития: плат-
форменная (этап, ассоциированный с активным разви-
тием информационных платформ начала 2000-х годов 
и идей «электронного правительства»), сетевая (этап, 
ассоциированный с развитием социальных сетей, идей 
«цифрового правительства» с большей степенью вов-
леченности граждан в процессы взаимодействия с орга-
нами государственной власти через цифровые инстру-
менты с начала 2010-х годов) и интернета людей (этап, 
трансформации «цифрового правительства» в концеп-
цию правительства, активно использующего новые си-
стемы управления на базе киберфизических (фиджи-
тальных) систем) [6].

Сапрыка В. А., Пастюк А. В., Кулакова Н. И. также от-
мечают высокий интерес к теме цифровизации публич-
ного управления в странах Евразийского экономическо-
го союза. Основной акцент в исследовании авторов сде-
лан на анализ национальных целевых программ, в кото-
рых закрепляются регулятивные механизмы и практики 
политики цифровизации [7]. Цифровизация общества, 
по мнению авторов, является слабо регулируемым про-
цессом, вместе с тем, в большинстве стран постсовет-
ского пространства именно на государственном уровне 
оформляется применение цифровых технологий в прак-
тике публичного управления. Наличием национальных 
целевых программ подтверждается активная роль госу-
дарства в цифровизации публичного управления.

Теоретико- методологические подходы к государ-
ственной политике в аспекте цифровой повестки про-
ецируются и на здравоохранение, где традиционно вы-
сокая доля государственного участия и регулирования 
основных процессов оказания медицинской помощи на-
селению. В зарубежной литературе наблюдается высо-
кий интерес к разделению понятий «health» –  предотвра-
щение заболевания и сохранение здоровья человека –  
и «healthcare» –  медицина в более традиционном пони-
мании, как диагностика и лечение, и смещение акцента 
на «healthcare». При таком подходе сам пациент стано-
вится полноценным участником сохранения своего здо-
ровья, а практическое применение технологий в здра-
воохранении выходят за рамки медицинских и фарма-
цевтических организаций. Возможность самостоятельно 
отслеживать физиологические параметры с использова-
нием носимых устройств смещает вектор здравоохра-
нения на партисипативность и ответственность за свое 
здоровье, приверженности к лечению [8].

Общемировая тенденция перехода от принципа ле-
чения заболевания к принципу профилактики, прогно-
зированию и выработке адекватных профилактических 
и поддерживающих мероприятий, которое стало воз-
можном благодаря развитию информационных техноло-
гий, отмечена отечественными авторами в области ме-
дицины Карповым О. Э. и Храмовым А. Е.. Авторы утвер-
ждают: «Как следствие, основным трендом трансформа-
ции современного здравоохранения становится переход 
к абсолютно новой модели здравоохранения –  так назы-
ваемой 4П-медицине, которая получила свое название 
от четырех основополагающих принципов: Персонализа-
ция, Предиктивность, Превентивность и Партисипатив-
ность.» [9, стр.12].

Результаты
Ключевым условием успешной цифровой трансформации 
и цифрового развития отрасли здравоохранения является 
целевое государственное участие в формировании едино-
го цифрового пространства, стимулировании цифровых 

преобразований и регулировании трансформационных 
процессов на основе цифровых технологий. Об этом сви-
детельствует опыт зарубежных стран, где национальные 
правительства активно участвуют в процессах цифро-
визации отрасли. Страны с высоким уровнем участия 
государства в разработке и реализации национальных 
стратегий цифровой трансформации занимают так же 
и верхние позиции в мировых рейтингах, характеризую-
щих уровень развития здравоохранения. Так, например, 
лидерами в международных рейтингах цифрового раз-
вития являются Швеция, Дания, Финляндия, США, Респу-
блика Корея, Сингапур, Великобритания (Рейтинг Гло-
бального инновационного индекса 2022 года (The Global 
Innovation Index) 2022 [10], Индекс развития электронного 
правительства 2022 года (The UN Global E-Government 
Development Index) [11]). Большинство из перечисленных 
стран (Республика Корея, Нидерланды, Великобритания, 
Финляндия, Дания) так же входят в двадцатку стран –  
лидеров по уровню качества здравоохранения согласно 
оценке экспертов аналитических зарубежных агентств 
(Индекс здравоохранения журнала CEOWORLD за 2021 
год 1 (Countries With The Best Health Care Systems, 2021) 
[12], Индекс здравоохранения по странам, 2023 г. (Health 
Care Index by Country 2023) Сербского информационного 
ресурса Numbeo.com) [13].

Следует отметить, что такие инструменты сравни-
тельного анализа, как мировые рейтинги и индексы сле-
дует использовать в качестве косвенного источника для 
исследования, так как в современных условиях санк-
ционной антироссийской политики объективность ряда 
аналитических агентств западных стран применительно 
к России нужно ставить под сомнение, из-за возможного 
пристрастия к политической повестке руководящих элит 
этих стран. Однако, в целях определения мировых тен-
денций в области цифровой трансформации указанные 
рейтинги являются применимыми.

В России вопросу цифровизации, как стратегическо-
му направлению развития, Президент России уделил 
внимание в Послании Федеральному собранию 2016 го-
да [14]. В Указе Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 
«О Стратегии научно- технологического развития Рос-
сийской Федерации» отмечена необходимость не только 
создание технологий, отвечающих национальным инте-
ресам, но и технологий, необходимых для существенного 
повышения качества жизни населения [15]. А в 2020 го-
ду согласно Указу Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» [16], цифровая трансфор-
мация определена как одна из основных национальных 
целей развития до 2030 года. Отраслевые цели, зада-
чи, направления государственной политики, показатели 
оценки ее эффективности определены в стратегиях раз-
вития здравоохранения, а также программных докумен-
тах. В форме отдельного правового акта правительства, 
принято в конце 2021 года стратегическое направление 
в области цифровой трансформации здравоохранения. 
К таким документам относятся:
– Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 15.04.2014 г. № 294 «Об утверждении госу-
дарственной программы «Развитие здравоохране-
ния» (2014–2017 годы), [17];

– Указ Президента РФ от 06.06.2019 г. № 254 «О Стра-
тегии развития здравоохранения в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» [18];

– Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении 

1  За 2022и 2023 годы журнал CEOWORLD не публиковал 
оценку систем здравоохранения стран мира.
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государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» [19];

– Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2021 г. 
№ 3980-р «Об утверждении стратегического направ-
ления в области цифровой трансформации здраво-
охранения» (далее –  Стратегическое направление) 
[20].
В действующей Стратегии развития здравоохране-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Указ Президента РФ от 06.06.2019 г. № 254) среди за-
дач здравоохранения указывается необходимость раз-
работки новых медицинских технологий и их внедрение 
в систему здравоохранения, широкого внедрения меха-
низма направленного инновационного развития, а так-
же развития единого цифрового контура в здравоохра-
нении. Однако, среди показателей реализации Страте-
гии и в описании ее этапов и ожидаемых результатов 
не представлены показатели оценки уровня цифровиза-
ции, характеризующие эффективность проводимой по-
литики по данному направлению, что не позволяет оце-
нить результаты проведённых мероприятий, на основа-
нии которых должно быть проведено проектирование 
следующих.

Мероприятий цифровизации здравоохранения за-
фиксированы не только в документах стратегического 
планирования. Так, Приказом Минздравсоцразвития 
России от 28.04.2011 г. № 364 утверждена Концепции 
создания единой государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения» (Концепция ЕГИСЗ) 
[21]. С 2014 г. началась проработка нормативного ре-
гулирования. Федеральным законом от 29.07.2017 г. 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий в сфере охра-
ны здоровья» [22] внесены изменения в Федеральный 
закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [23]. Ос-
новной закон в области здравоохранения дополнен но-
вой статьей 91 «Информационное обеспечение в сфере 
здравоохранения», закрепившей создание ЕГИСЗ как 
основы информатизации отрасли. С принятием Концеп-
ции ЕГИСЗ и указанных поправок в федеральное за-
конодательство на государственном уровне определен 
вектор развития отрасли –  создание единого цифрового 
пространства.

В настоящее время по вопросам цифрового здра-
воохранения утверждена и реализуется ведомствен-
ная программа цифровой трансформации Минздрава 
России (Приказ Минздрава России от 27 января 2021 г. 
№ 28 «Об утверждении ведомственной программы циф-
ровой трансформации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» [24], а также в рамках Националь-
ного проекта «Здравоохранение»: федеральный проект 
«Создание единого цифрового контура в здравоохране-
нии на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» [25].

Документом, определяющим стратегическое направ-
ление в области цифровой трансформации здравоохра-
нения (Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2021 г. 
№ 3980-р) цель цифровой трансформации определена 
гораздо шире, чем в иных документах стратегического 
планирования отрасли, и заключается в достижении вы-
сокой степени «цифровой зрелости», оптимизации ра-
бочего времени медицинских работников посредством 
автоматизации процессов управления и внедрения пере-
довых технологий в целях повышения доступности ока-
зания медицинской помощи, обеспечении эффективной 
и оптимальной маршрутизации пациента, межведом-

ственного взаимодействия, обеспечении высокого каче-
ства, необходимой полноты и достоверности информа-
ции о состоянии здоровья пациента и увеличения доли 
раннего выявления заболеваний. Задачами цифровой 
трансформации являются:
– обеспечение преемственности оказания медицин-

ских услуг, от профилактики заболеваний до резуль-
татов диагностики, лечения и реабилитации после 
перенесенной болезни;

– обеспечение динамического управления ресурсами 
здравоохранения на региональном и федеральном 
уровнях;

– предоставление возможности организациями, осу-
ществляющими отдельные полномочия страховщи-
ка по обязательному медицинскому страхованию, 
проводить дистанционный контроль объемов, сро-
ков, качества и условий предоставления медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию, в том числе с использованием структури-
рованных электронных медицинских документов;

– разработка и реализация государственной политики 
в сфере обязательного медицинского страхования, 
в том числе на основе анализа больших данных о со-
стоянии здоровья населения России;

– переход к электронному документообороту в здра-
воохранении Российской Федерации;

– организация информационного сопровождения 
и поддержки застрахованных лиц при получении ме-
дицинской помощи в системе обязательного меди-
цинского страхования;

– формирование электронных баз знаний по лечению 
заболеваний на основе обработки первичных элек-
тронных медицинских документов с использованием 
технологии больших данных;

– обеспечение механизмов прозрачного лицензирова-
ния и контроля;

– обеспечение защиты информации, в том числе пер-
сональных данных и врачебной тайны;

– сокращение временных издержек медицинских ра-
ботников, не связанных с оказанием медицинской 
помощи.
Анализ указанных документов дает возможность 

сделать вывод, что в России по вопросам цифровой 
трансформации отрасли утверждены и реализуются 
стратегии национального уровня, в которых опреде-
лен вектор государственной политики в сторону циф-
ровой трансформации. Однако, отсутствует их един-
ство и преемственность, а цифровая трансформация 
включает в большей степени мероприятия по созда-
нию единого цифрового пространства, дальнейшей 
цифровизации с минимальными задачами качествен-
ного изменения самих процессов в отрасли. Этот не-
достаток необходимо учесть и преодолеть в стратегии 
развития здравоохранения на последующие годы, так 
как цифровая трансформация предполагает не только 
внедрение новых цифровых технологий, но и преобра-
зование (реинжиниринг) основных процессов в отрас-
ли, направленное на решение проблем доступности 
и качества медицинской помощи, повышения уровня 
здоровья населения, развития потенциала здравоох-
ранения.

Обсуждения
Итак, обобщим результаты приведенного обзора теоре-
тических подходов и анализа национальных документов 
стратегического планирования и целевых программ, за-
крепляющих цифровую повестку государственной поли-
тики в сфере здравоохранения.
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Во-первых, цифровая трансформация ее темпы 
и ожидаемые результаты зависят от выработки об-
щей стратегии развития государства, реализации го-
сударственной политики, целей и задач социально- 
экономического развития, наличия планов действий, 
программ, мониторинга их реализации для обеспечения 
обратной связи в системе управления. Сфера здравоох-
ранения не выступает исключением, а даже наоборот, 
роль государства в процессах цифровой трансформа-
ции отечественного здравоохранения является опреде-
ляющей.

Во-вторых, следует позитивно оценивать происходя-
щие на практике процессы диффузии инноваций в поли-
тическую среду. Если в рамках концепции «нового госу-
дарственного менеджмента» на государственное управ-
ление примерялись методологии, принципы и подходы 
бизнес- среды, то парадигмы цифровой политики бази-
руются на переносе технологических практик создания 
информационных систем и проектного управления в со-
временной IT-сфере, в основе которых процессных под-
ход (реализация бизнес- процессов, состоящих их опре-
делённых шагов и с ожидаемым результатом), на сферу 
государственного управления. Элементы известных в IT 
сообществе практик и методологий управления проек-
тами, например, ITIL (набор лучших практик, которые 
используются для разработки и осуществления управ-
ления ИТ-услугами) интенсивно проникают в публичное 
управление. Данные методологии легко адаптивны поэ-
тому они вышли за пределы их использования в техно-
логических областях и давно применяются в маркетинге, 
строительстве и иных направлениях деятельности.

Так, например, в библиотеке ITIL закреплено руко-
водство –  процесс управления инцидентами (Incident 
Management). Для методологии гибкой разработки 
в противовес «громоздким» классическим методам вы-
полнения задач, ключевым является поток огромного 
объема информации (Big Data) при больших скоростях 
их обработки, реагирования и высокой частоты пред-
ставления результата. Если обратить внимание на стра-
тегический документ, определяющий направления циф-
ровой трансформации здравоохранения РФ –  Стратеги-
ческое направление, то в рамках указанного документа 
запланировано внедрение двух технологий, созвучных 
с руководством ITIL и методологией гибкой разработ-
ки: большие данные и управление показателями до-
стижения национальных целей в режиме инцидент- 
менеджмента.

Так же Стратегическим направлением предусмотре-
на реализация двух проектов: «Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении на основе единой го-
сударственной информационной системы в сфере здра-
воохранения» и «Медицинские платформенные решения 
федерального уровня». Задачи проектов перекликаются 
с подходом «Г осударство-как- Платформа» и новой мо-
дели здравоохранения 4П-медицины, о чем также свиде-
тельствуют новые термины, закрепленные в Стратегиче-
ском направлении, такие как «цифровой профиль паци-
ента», «таргетированные программы», а также зафик-
сированные задачи, которые необходимо решить проек-
тами: объединение на одной технологической платфор-
ме всех участников и акторов сферы здравоохранения, 
включая коммерческие медицинские организации, обе-
спечение информационного взаимодействия между ни-
ми и формирование доступного массива данных меди-
цинской информации, обеспечение преемственности 
оказания медицинских услуг, от профилактики заболе-
ваний до результатов диагностики, лечения и реабили-
тации после перенесенной болезни, создание условий 
для разработки таргетированных программ и внедрения 

технологий персонифицированной медицины в процесс 
управления общественным здоровьем.

В-третьих, успешная реализация Стратегического 
направления возможна при условии трансформации са-
мого государственного аппарата, основных принципов, 
заложенных в подходах к организации здравоохранения 
в общей стратегии развития отрасли. Принцип 4П-ме-
дицины (Персонализация, Предиктивность, Превентив-
ность и Партисипативность) предлагаем добавить и за-
крепить в новой стратегии развития здравоохранения 
принцип проактивности, как подхода к осуществлению 
управленческих функций в здравоохранении без лиш-
них бюрократических действий, формальных процедур, 
там, где это возможно, в автоматическом режиме и дис-
танционном формате, упреждающем информировании 
пациента, побуждающем на активное вовлечение в во-
просы сохранения своего здоровья.

Пандемия 2019–2020 годов показала, что одной 
из характеристик качества государственного управле-
ния в здравоохранении на первый план выходит также 
и скорость реакции на возникающие угрозы, то есть спо-
собности быстрее чем  когда-либо реагировать на новые 
вызовы и удовлетворять потребности граждан, бизне-
са и гражданского общества. Таким образом, в основу 
принципов государственной политики в сфере здравоох-
ранения новой стратегии должен быть положен принцип 
проактивности, включая его понимание как гибкость, 
адаптивность и скорость реакции на возникающие вызо-
вы и угрозы. Практическая реализация указанных прин-
ципов должна выражаться в управлении на основе циф-
ровой повестки, которые должны быть заложены в осно-
ву государственной политики в сфере здравоохранения 
в разрабатываемых стратегиях развития отрасли.

Заключение
Для здравоохранения целью государственной политики 
является решение проблемы равного доступа к каче-
ственной медицинской помощи и всеобщий охват услуга-
ми здравоохранения. В 2024 году истекает срок действия 
Указа Президента РФ, утвердившего Стратегию развития 
здравоохранения в Российской Федерации на период 
до 2025 года. Опыт прошедшей пандемии, санкционная 
технологическая блокада требуют ускоренной реновации 
сферы здравоохранения. Для этого в качестве первоо-
чередной задачи необходимо провести большую рабо-
ту по приведению в соответствие и единообразию всех 
документов стратегического планирования в отрасли 
по ключевым целям и задачам. В систему целей новой 
стратегии в обязательном порядке необходимо вклю-
чить национальную цель –  цифровую трансформацию 
отрасли и определить ключевые показатели «цифровой 
зрелости», характеризующие не сам процесс цифрови-
зации и оцифровки, а трансформации отрасли на осно-
ве цифровой повестки. Такая работа возможна при кон-
солидации усилий со стороны представителей власти, 
профессионального врачебного и пациенстского сооб-
щества, и технологического блока, науки, фармацевтиче-
ской и технологической медицинской индустрии, сектора 
коммерческой медицины.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF HEALTHCARE: 
PUBLIC POLICY IN TERMS OF THE DIGITAL AGENDA

Romanets E. A.
Russian State Social University

The lessons of the pandemic, as well as new threats to our country 
in the form of sanctions and confrontation with individual unfriendly 
countries, require the consolidation of resources and the renovation 
of all areas, including healthcare. This is due to the interest in the 
chosen topic. The object of study in the study is the healthcare sector 
in Russia, the subject is the state policy for its transformation in the 
aspect of the digital agenda. The methodological base was general 
scientific methods (comparative analysis, synthesis), as well as the 
method of secondary analysis. The scientific novelty lies in the sub-
stantiation of the further formation of the state policy for the develop-
ment of healthcare, taking into account the digital agenda. Theoreti-
cal significance –  in the study of theoretical approaches to the issue 
of the model of public administration, including new models of “digital 
public administration” in relation to the healthcare sector. The practi-
cal significance is seen in the consideration of the state policy of dig-
ital transformation of healthcare not only as a policy for the introduc-
tion of digital innovations, but also as a transformation of the industry 
based on new modern approaches and digital tools. The article dis-
cusses the role of the state in the digital transformation of healthcare 
and the evaluation of strategic planning documents of the Russian 
Federation to reflect the digital agenda of the state policy in the field 
of healthcare. As a result of the study, the leading role of the state in 
the digital transformation of the healthcare sector has been identified, 
proposals have been formulated for the development of strategic pri-
orities and principles for the innovative development of healthcare.

Keywords: digital transformation, digital services, public health pol-
icy, digital health, digital policy.
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в работах западных интеллектуалов, так и в объективных исто-
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ментальных источников, которые и определяют различные ее 
разновидности. Цивилизационная русофобия обусловлена ди-
хотомической природой западной цивилизации, воспринима-
ющей «Других» в оппозиционных категориях «цивилизации» 
и «варварства». Национальные варианты русофобий обычно 
исходят из проблематики национальных интересов, сталкива-
ющихся с существованием России, и могут принимать явный/
латентный смысл. Более устойчива этнонациональная русофо-
бия поляков, имеющая почвенническую подпитку прежде всего 
через посредство исторической памяти.
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Несмотря на тридцатилетнюю давность краха так 
называемой «империи зла», симпатий к нашей стране 
заметно не прибавилось. Если говорить об интеллекту-
альном истеблишменте Запада, то можно отметить не-
которую ностальгию об СССР, с той точки зрения, что он 
представлял собой реальную альтернативу, благодаря 
которой западный капитализм вынужден был принимать 
во внимание социальную составляющую. С упразднени-
ем, а точнее самоликвидацией подобной альтернативы 
социальная проблематика западных стран закономер-
но приобрела тенденции обострения, что отражено от-
нюдь не только в трудах левых исследователей (П. Кра-
уч, К. Лэш, Б. Кагарлицкий и др.). Современность, ха-
рактеризующуюся стремительным осложнением ситуа-
ции вокруг России, объективно дает повод к росту русо-
фобских настроений в западном сознании, что в целом 
и происходит. О реальности подобного явления свиде-
тельствует и факт попыток его теоретического осмыс-
ления, которые в последние годы все больше приобре-
тают наукообразный смысл, преодолевая  довольно-таки 
размытые рамки публицистики. Собственно, полем на-
стоящего небольшого исследования и послужит научно- 
публицистический дискурс, касающийся русофобии, 
анализ которой мы намерены осуществлять в соотнесе-
нии с некоторыми социальными и историческими прак-
тиками. Причем, сразу следует отметить, что русофо-
бия есть феномен прежде всего идеологический, и даже 
попытки рационального осмысления его, как правило, 
не лишены определенной философско- политической 
детерминации. Это выступает одной из предпосылок 
выстраиваемой логики анализа феномена русофобии, 
определения его ведущих источников. Между тем русо-
фобия весьма неоднородное явление, разобраться в ко-
тором будет весьма полезно как в теоретическом, так 
и практическом смысле. При этом здесь мы ограничим-
ся вариантами внешнего проявления русофобий, между 
тем как данный феномен имманентно присущ и опреде-
ленным сегментам российского сознания, осмыслению 
чего мы займемся в будущих работах.

Цель нашего небольшого исследования сводится 
к попыткам концептуализации русофобии, выявлении 
и описании имеющихся ее форм, что называется, «пла-
вающих на поверхности». В плане задач мы намерены 
сначала установить онтологический статус указанного 
явления, для чего обратимся к определенному истори-
ческому и теоретическому опыту, а затем займемся ана-
лизом разнообразной литературы о русофобии с тем, 
чтобы прежде всего определиться с ее классификаци-
ей. Последнюю мы намерены увязывать с конкретными 
источниками и факторами, определение которых закла-
дывает базовую предпосылку для дальнейшего иссле-
дования русофобии, более углубленному пониманию ее 
сущности.

Содержательное определение русофобии, предло-
женное С. Кара- Мурзой, не отличается особым категори-
альным изыском. Здесь видится «широкий спектр отри-
цательных чувств и установок по отношению к русским, 
от страха до ненависти. Она присутствует как важный 
элемент в основных идеологических течениях Запада 
и оказывает влияние на отношение к России и в мас-
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совом сознании, и в установках элиты и правящей вер-
хушки. …игнорировать этот фактор нельзя, он является 
важным качеством той «окружающей среды», в которой 
существует Россия» [6, с. 22]. Вместе с тем данное опре-
деление, на наш взгляд, несколько поверхностно, слиш-
ком отдавая публицистикой.

О. Неменский ставит вопрос о различении просто не-
приязненных чувств у одного народа к другому (с этой 
точки зрения вполне банальны англофобия, франкофо-
бия, японофобия и т.д.) и цельной идеологии, выстраи-
ваемой именно на основе ненависти к конкретному этно-
национальному феномену, соответственно приобретаю-
щей системный и устойчивый смысл [13]. Причем зача-
стую первое переходит во второе во многом не только 
в силу исторической динамики, но и целенаправленных 
конструктивистских усилий. Примерно таким образом 
формировалась идеология антисемитизма, похожий 
путь прошло русофобское мировоззрение.

С. Сергеев предлагает разделять собственно русо-
фобию и нечто вроде здоровой критики в отношении 
русских. К последнему относится разного рода негатив-
ные высказывания о России и русских, пришедшиеся 
на момент раздражения; предпочтение нерусских мате-
риальных или культурных продуктов перед русскими (на-
пример, зарубежных машин или кинематографа); кри-
тическая оценка некоторых исторических отечествен-
ных периодов; наконец неприятие стратегических про-
ектов –  консервативного, социалистического или иного 
политического уклона. А вот к однозначно русофобским 
С. Сергеев относит следующие явления: 1) признание 
за русскими некой онтологической и/или генетической 
ущербности; 2) экзистенциальная ненависть или страх 
по отношению к ним; 3) систематическое и сознатель-
ное желание им вреда, а не блага; 4) отрицание самих 
понятий «русский», «русскость» как базовых для полити-
ческого и культурного дискурса [15, с. 66–67]. Полем ис-
следования в цитируемой статье С. Сергеева выступает 
отечественный писательско- публицистический дискурс. 
Однако обозначенные им критерии вполне употребимы 
для анализа иных теоретических и идеологических фе-
номенов, как отечественных, так и зарубежных.

В то же время в России, да и, как можно полагать, 
за ее пределами имеется заметный сегмент интеллек-
туалов, считающих русофобию мифом. Главным об-
разом, это присуще сторонникам либеральной логики. 
Например, теоретик модернизации Д. Травин, который 
в аналитическом обзоре теорий особого пути российско-
го развития, не применяя термин «русофобия», факти-
чески ставит его под сомнение в качестве постоянного 
феномена. Русофобия придумана внутри самой России, 
несмотря на то, что в ее внешнее происхождение уверо-
вали даже такие незаурядные умы как Н. Данилевский 
и Ф. Достоевский [17, с. 13]. Данная позиция разделяет-
ся популярным в блогерской сфере писателем Д. Глухов-
ским. По его мнению, Запад лишен какой бы то ни было 
русофобии, последняя сугубо внутреннее изобретение 
на базе национального комплекса неполноценности, пе-
рекрываемого манией величия [4].

В рамках либерального дискурса имеется и несколь-
ко иной ракурс рассмотрения русофобии, с позиции ко-
торого последняя не отрицается, но рассматривается 
как реакцией на агрессивные российские вызовы, вроде 
хрущевской «Кузькиной матери» и т.п. Такой взгляд при-
сущ, например, историку Н. Соколову, социологу И. Эй-
дману. Второй в начале 2010-х писал об агрессивной 
внешней политике путинского режима, ведущейся тай-
ной вой не против Украины с целью найти отклик в мас-
совом сознании обывателей, ностальгирующих по «ве-
ликой державе». Последствия предсказать несложно. 

«Все это уже было один раз в истории и называлось 
фашизмом, ставшим как раз попыткой совместить со-
ветский тоталитарный опыт, империализм и олигархиче-
скую капиталистическую экономику» [23, с. 30].

Подобные рассуждения, с нашей точки зрения, яв-
ляются наглядным образцом либерального мифологи-
зирования. Реальность русофобии не сложно доказать 
как фактами объективной действительности, так и ин-
теллектуальными тенденциями в избытке распростра-
ненными среди «властителей дум» западных, а также 
лимитрофных стран.

По мысли геополитика И. Кефели, «имперский жезл» 
на протяжении европейской истории подхватывала 
то одна, то другая страна, в то же время сохраняя одну 
и ту же суть –  защита европейской культуры от «азиат-
ских орд» [7, с. 120]. Если в XV–XVIII вв. главный вызов 
с Востока олицетворяла Османская империя, то послед-
ние два-три века с «азиатчиной» стала ассоциироваться 
именно Россия. Например, Вторая мировая вой на. На-
цистская пропаганда активно оперировала цивилизаци-
онными идеологемами, приписывая русским безуслов-
но азиатскую сущность, что во многом являлось одним 
из опор гитлеровского проекта [14]. Так оккупированные 
французские земли виделись немцами в качестве про-
тектората, а вот жители России в перспективе подлежа-
ли уничтожению. Об этом объективно свидетельствует 
доля смертности в нацистских концлагерях военноплен-
ных советского (57%) и англо- американского (3,5%) про-
исхождения [16, с. 232].

По во многом обоснованному мнению историка и пу-
блициста В. Шамбарова в июне 1941 г. на СССР напала 
не столько нацистская Германия, сколько фашистская 
Европа, представленная двумя румынскими и финскими 
армиями, венгерской армией и корпусом, итальянской 
армией и корпусом, поддержанными военным флотом, 
словацкий корпус. К ним были добавлены формирова-
ния добровольцев: фламандский, французский, дат-
ский, норвежский, голландский, хорватский легионы. 
Антисоветские (антироссийские) цели объединяли да-
же принципиальных на тот момент противников –  вен-
гров и румын. А техническую составляющую обеспечи-
вали, помимо немецких предприятий (в подъеме кото-
рых едва ли не решающую роль сыграл американский 
капитал), такие промышленные гиганты как чешские 
«Шкода», «Збройник» и др. [21, с. 406–407]. Но даже 
в странах формально принадлежавших антигитлеров-
ской коалиции дела обстояли не так однозначно в пла-
не народной поддержки. Например, число французов, 
воевавших на стороне Германии, превосходит тех, кто 
сражался против нее (полк «Нормандия- Неман» и пр.) 
в соотношении 30:1 [5]. Признанный эксперт Второй ми-
ровой вой ны Алексей Исаев в предисловии к сборнику 
«Крестовый поход на Россию» констатирует: «Нас нена-
видели. Причем ненавидели настолько, что из уютных 
домиков, разбросанных по всей Европе, решались идти 
в снега и болота рисковать жизнью и здоровьем. Во имя 
этой ненависти целые страны шли на сотрудничество 
с одним из самых жестоких режимов в истории челове-
чества» [9, с. 5].

Для иллюстрации интеллектуальных интенций русо-
фобского характера обратимся только к одному из клю-
чевых фрагментов трудов А. Безансона, современного 
французского историка и политолога. Руководствуясь 
дихотомией «цивилизация –  варварство», А. Безансон 
для подтверждения принадлежности России именно 
«варварству» весьма вольно обращается с российской 
историей, отбирая и интерпретируя факты с заданных 
априори позиций. Являясь несомненным апологетом За-
падной цивилизаторства, французский автор критику-
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ет Петра I за авторитаризм и волюнтаризм, восхваляя 
Екатерину II, считая, что именно ею были предприняты 
конструктивные шаги, продвинувшие страну к реальной 
европеизации. Эти шаги сводятся к успешному выде-
лению из петровского служилого теперь уже подлинно 
вестернизированного дворянства, которое не подверга-
лось телесным наказаниям, став настоящим хозяином 
поместий и крепостных [1]. Благодаря вестернизирован-
ному дворянству, Россия и добилась успехов пусть пре-
жде всего на культурном поприще. Были созданы лите-
ратура и музыка, подлинно «европейские по своим сю-
жетам, источникам вдохновения, высшим ценностям». 
В то время как в безансоновском сюжете российская 
деревня предстает темной и архаичной, где сохраняются 
поклонения  каким-то «древним и трудноопределимым» 
идолам [1].

Подобная картина уязвима по множеству парамет-
ров. Если брать только социокультурный аспект, на кото-
ром делает акцент А. Безансон, то отметим следующее. 
Во-первых, вестернизация дворянства далеко не всегда 
соответствовала тем же западным цивилизационным 
стандартам, но зачастую принимала искаженные, а по-
рой и откровенно гротескные формы, что в достаточной 
мере отражено в романах представителя именно вестер-
низированного дворянства И. С. Тургенева. Во-вторых, 
содержательно русская культура XIX в. носила не столь-
ко западный, сколько самобытный смысл, о чем свиде-
тельствует как поэзия А. Пушкина, так и «Золотой век» 
русской литературы. В-третьих, производители элитар-
ной русской культуры отнюдь не всегда имели дворян-
ское происхождение –  здесь можно встретить выход-
цев из разночинства (В. Белинский), купечества (А. Че-
хов), а то и вовсе мещанства (М. Горький). В-четвертых, 
историки- эксперты деятельность Екатерины II оценива-
ют весьма неоднозначно, усматривая немало поводов 
для критики (С. Нефедов, Л. Милов).

В отличие от западного свободного сознания рос-
сийскому, по мнению А. Безансона, присуща сущность 
рабского преклонения перед государственной властью, 
доходящее до его обожествления. В одной из послед-
них книг А. Безансон откровенно заявляет: «Россия-
нин ‒ это ложь. Ложь ‒ в общине, фальшивой общине. 
Ложь ‒ в помещике, священнике и царе… ложь, которая 
венчает все лжи. Крещендо лжи, хитрости и иллюзий… 
Тенденцией подобного государства является то, что оно 
становится все меньше государством и все больше ре-
лигией… Вы даже не можете организовать у себя мир 
общественного правопорядка, нижний мир! А претенду-
ете на высший свет религии. Будучи врагами Закона, 
вы хотите подняться выше Закона, вы посягаете на свет 
благодати! Неспособные к человеческому труду, вы себя 
величаете Богами» [18].

Вышеизложенное позволяет считать предлагаемую 
в отношении России картину научно- публицистическим 
мифологизированием. Цели последнего очевидны –  
сформировать негативно искаженную установку, дохо-
дящую до демонизации русских. Это наглядный образец 
русофобского западного мышления в публицистической 
форме.

Таким образом, нет смысла считать феномен русо-
фобии иллюзиями отдельных российских интеллектуа-
лов, типа Ф. Достоевского, А. Пушкина или Ф. Тютче-
ва, стремящихся  как-то затушевать массовый комплекс 
неполноценности перед прогрессивным Западом, объ-
яснить собственные неудачи в цивилизационном разви-
тии. Бытие русофобии вряд ли стоит подвергать сомне-
нию. Другое дело, что русофобия может иметь различ-
ные источники и содержательное наполнение, что будет 
рассматриваться нами далее.

Немецко- российский мыслитель Леонид Люкс пред-
принял немало усилий, нацеленных на установление 
более непредвзятого взгляда на российскую действи-
тельность, очищения его от идеологических в том числе 
и от русофобских плевел. Например, клише о рабской 
психологии русских, постоянно употребляемое европей-
скими интеллектуалами как современниками (А. Безан-
сон), так и мыслителями прошлого, причем самой раз-
личной политико- философской ориентации (К. Маркс 
и Ф. Энгельс с одной стороны, А. Кюстин, А. Токвиль 
с другой) он опровергает феноменом русской револю-
ционной интеллигенции. «Вряд ли  какая- нибудь другая 
общественная группа в новой европейской истории, –  
пишет Л. Люкс, –  была в такой мере склонна к радикаль-
ному нонконформизму и бунту. В самом деле этой кучке 
людей удалось потрясти основы могущественной монар-
хии и в значительной степени способствовать ее краху» 
[11, с. 57].

Стремясь объяснить негативное отношение к России, 
Л. Люкс обращается к динамике складывающейся в ев-
ропейских странах обстановки XIX в. Если в период во-
й н Наполеона I русские виделись как союзники, а затем 
и вовсе –  спасителями, то после устранения француз-
ской угрозы отношение к России быстро превратилось 
в диаметрально противоположное. Последней стали 
приписываться «планы» по установлению мирового го-
сподства, в которых европейская общественность виде-
ла  где-то даже большую опасность, чем в устремлениях 
Франции. «Российская империя стала объектом нена-
висти как для тех сил, которые стремились к революци-
онным либо территориальным переменам в Европе, так 
и для тех, которые любой ценой хотели не допустить этих 
перемен» [10, с. 173].

По мысли Л. Люкса, русофобские настроения в Ев-
ропе подпитывались следующими источниками. Во-пер-
вых, банальный страх перед мощью России, победив-
шей наполеоновскую армию. Во-вторых, в контексте об-
щеевропейских революционных событий 1848–1849 гг. 
Российская империя трактовалась в качестве «самого 
мощного оплота контрреволюции» и «последнего ба-
стиона старого режима», что находило подтверждение 
в решающем российском участии в подавлении венгер-
ской революции. В-третьих, идеология панславизма, на-
биравшая популярность в XIX как в России, так и у иных 
славянских народов, согласно которой после скорого 
упадка Запада, именно славяне наследуют европейские 
культурные достижения [10, с. 176].

При всем уважении к научной объективности 
Л. Люкса, который в отличие от многих других бывших 
советских интеллектуалов не стал рупором антирос-
сийских идей, мы полагаем, что его объяснение источ-
ников русофобии не исчерпывающе. Следует копнуть 
глубже геополитических причин. Вполне понятно, что, 
переехав в Европу, Л. Люкс возможно старался смяг-
чить свой подход, обращая внимание на факт незна-
ния европейских интеллектуалов особенностей внут-
реннего устройства России. Недостаток информации 
соответственно порождал упрощенные и предвзятые 
клише вроде типично русской психологии рабства. 
Но, дело в том, что небезуспешные попытки воспол-
нить подобный пробел предпринимались, тем не ме-
нее никак не меняя устоявшихся оценок Запада. На-
пример, трехтомная работа «Исследования внутрен-
них отношений народной жизни и в особенности сель-
ских учреждений России» А. фон Гакстгаузена, осно-
ванная на результатах путешествия по России в 1843–
1844 гг. Как пишет сам Л. Люкс «эта в высшей степени 
информативная книга» осталась без  сколько- нибудь 
значительного резонанса, а А. Токвиль даже назвал 
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ее скучной. Совсем иная судьба была присуща сочине-
нию А. де Кюстина, которому присущи резко критиче-
ские оценки в отношении русской действительности, 
выдержавшему множество переизданий [10, с. 177]. 
Принципиально различная степень популярности этих 
двух книг в европейской общественности объясняется 
априори заданными установками западного сознания. 
Дело в том, что опасения европейцев России были вы-
званы еще и тем, что именно Россия наделялась обра-
зом конституирующего Другого, который ей достался 
в наследство от слабеющей Османской империи. Дан-
ный образ наделялся отрицательными «варварскими» 
чертами, соответственно угрожая европейской циви-
лизованности.

Более широкий исторический ракурс анализа запад-
ной русофобии предлагает швейцарец Ги Меттан, в от-
личие от Л. Люкса, делающего акцент на XIX век. В сво-
ей весьма объемной книге Г. Меттан усматривает пред-
посылки принципиально негативного к русским отноше-
ния уже в конце I тыс.н.э., в ходе усиливающихся проти-
воречий западного и восточного ветвей христианства. 
Католический мир, выступавший основой западноевро-
пейской идентичности, видел в носителях Православия 
«чужих», наделяя их «деспотичными», «недоразвиты-
ми», «жестокими», «полуварварскими» качествами [12, 
с. 159]. В то же время, подойдя вплотную к выявлению 
цивилизационных корней русофобии, Г. Меттан пере-
ключил все же основное внимание на ее национальные 
варианты, отмечая французский, английский, немецкий 
и американский типы. Появление национальных разно-
видностей русофобии швейцарский исследователь свя-
зывает с эпохой Нового времени, определяя для каждой 
из них собственный круг причин.

Основой французского варианта послужили мифы: 
российского экспансионизма и азиатского деспотизма. 
Источником первого явился, как считается, фальшивый 
документ «Завещание Петра I», где раскрывается яко-
бы русский замысел, касающийся завоевания Европы. 
На данный документ позднее при формировании доктри-
ны сдерживания ссылались У. Черчилль, Г. Трумэн [12, 
с. 182–183]. Источником второго мифа явились «Записки 
о Московии» С. Герберштейна, первой половины XVI в., 
считающиеся одним из первых развернутых сведений 
о Московском государстве. Социально- политический по-
рядок русских земель характеризовался: 1) абсолютиз-
мом; 2) деспотизмом; рабством великокняжеских под-
данных; 3) псевдобожественностью. Подобный подход 
оставлял русских за бортом популярных два века спустя 
идей просвещения, где ключевыми идеологемами вы-
ступали свобода и равенство. Отсюда вполне объясним 
общий критицизм к России мыслителей- просветителей, 
которые выступали тогда с позиции «властителей 
дум». Органично в подобный мейнстрим французской, 
а по большому счету и европейской общественности 
вписалась книга А. Кюстина «Россия в 1839 году», где 
образ России подавался в виде поверхностно цивили-
зованной восточной деспотии с населением фактически 
представляющем армию рабов. Подобный государствен-
ный монстр таил для свободного Запада огромную опас-
ность [10, с. 177].

Что касается английской разновидности русофобии, 
то по мысли Г. Меттана, она имеет не идеологическую, 
но геополитическую причинную обусловленность. Окон-
чательная победа над Наполеоном I ликвидировала не-
обходимость видеть в России союзника, тогда как логи-
ка британского колониализма приписывала России ста-
тус соперника. Имперским амбициям Британии было не-
желательно укрепление позиций России после Венского 
конгресса 1815 г. [12, с. 229].

Более поздние причины послужили стимулом герман-
ской русофобии. Во второй половине XIX столетия скла-
дывающееся национальное сознание немцев актуали-
зировало геополитическую составляющую, касающую-
ся естественного расширения жизненного пространства 
[12, с. 262, 271–272]. Вполне возможно, что для отдель-
ных представителей немецкого этноса, немало прожива-
ющих в Прибалтике, дополнительной причиной послужи-
ла политика русификации, которую российская империя 
активно проводила в конце XIX- нач. XX вв. Иммигри-
ровавший в Германию прибалтийский немец П. Рорбах 
писал в 1917 г., что устранение русской опасности явля-
ется обязательным приоритетом внешней политики гер-
манской империи [3, с. 455]. Немецкая русофобия под-
креплялась также идеологически (школьные учебники 
II Рейха), используя универсальные европейские схемы, 
транслирующие образ России как азиатского, варвар-
ского государства, способного лишь на фрагментарные 
прозападные шаги [12, с. 275]. Подобный подход про-
слеживается в работах классиков научного коммуниз-
ма, где Россия подавалась как враг передового чело-
вечества. По мысли Ф. Энгельса, перед Европой стоит 
дилемма –  быть свободными или оказаться под пятой 
русских [6, с. 34].

Как считает Г. Меттан, американский вариант русо-
фобии представляет динамический синтез английской, 
французской, немецкой русофобий, но в то же время 
идет в собственном неприятии России гораздо дальше, 
не останавливаясь до полного уничтожения, что иллю-
стрирует известный план Даллеса [24, с. 30–36]. Исходя 
из собственной западной идентичности, американцы по-
средством пуританизма модифицируют особым образом 
установку превосходства Западной цивилизации (А. Ут-
кин, Н. Нарочницкая). Это официально прозвучало уже 
в 1823 г. с появлением доктрины Монро, где деклари-
ровалось американское внешнее доминирование. Прак-
тически сразу же США стали придерживаться антирос-
сийского вектора политики, но в ходе «холодной вой ны» 
противоречия между США и СССР приняли глобальную 
форму соперничества двух систем. После окончания 
Второй мировой вой ны англосаксонские страны объя-
вили начало политике сдерживания распространению 
воплощенного в СССР мирового коммунизма. В 1959 г. 
в законе Сената США «О порабощенных нациях», под-
нимается проблема русской экспансии. Причем уточня-
лось, что поработителем выступает не столько интерна-
ционализм коммунистического режима, сколько имен-
но русский народ [24, с. 26]. Якобы традиционно Россия 
выражает «аппетит пожирателя народов в веках от Пе-
тра Великого к Ивану Грозному, к Екатерине Второй, 
к Николаю Второму, Ленину, Сталину и Хрущеву…» [24, 
с. 27–28].

Г. Меттан видит западную борьбу с коммунизмом 
не причиной, но следствием холодной вой ны. По его 
мысли: «старая вражда с новой силой разгорелась при 
Путине, когда коммунизм уже десяток лет как канул 
в Лету» [12, с. 314]. Миф об угрозе российской экспан-
сии продолжает оказывать воздействие на американ-
ский истеблишмент и в постсоветскую эпоху, когда гло-
бальное лидерство США ставится под сомнение совсем 
иными факторами, нежели ослабевшей Россией.

Анализ Г. Меттана национальных вариантов русо-
фобии дает основание подвести под них общий знаме-
натель, который касается цивилизационных различий 
западного и российского миров. Их взаимный антаго-
низм на философско- концептуальном уровне обосно-
вал Вальтер Шубарт в 30-е годы прошлого века [22]. По-
добную онтологическую непреодолимость констатиро-
вал Вадим Цымбурский, предлагая видеть «островную» 
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природу отечественной цивилизации [20]. Рассмотрение 
данных сущностных отличий предпринял С. Кара- Мурза, 
доказывая тезис о России как альтернативной Западу 
христианской цивилизации. Россия «по главным вопро-
сам бытия постоянно предлагала человечеству иные ре-
шения, нежели Запад, и стала не просто его конкурен-
том, но и экзистенциальным, бытийным оппонентом» [6, 
с. 20].

Довольно любопытные рассуждения содержатся 
в объемной статье Олега Неменского «Русофобия как 
идеология», автор которой отталкивается от внутренних 
антагонизмов христианства, которые в XI в. фактически 
институционализировались, разделившись на западную 
ветвь (католичество) и восточную (православие). Не-
сколько позже подобные противоречия европейское со-
знание вписало в дихотомическую схему цивилизация- 
варварство. «Собственное варварское прошлое боль-
шинства европейских народов обусловило раннее по-
явление стадиально- исторического мышления: другие 
по культуре народы стали восприниматься как попросту 
недоразвитые, задержавшиеся на том этапе истории, 
который западными народами уже пройден. Соответ-
ственно, им нужна была христианская миссия и просве-
щение, ускоренное ученичество. …Если же он упорство-
вал в своём невежестве, то переходил в разряд врагов 
католического мира» [13].

Европейское «открытие» России произошло в конце 
XV–XVI вв., что как раз совпадает с тем временем, ког-
да, согласно В. Цымбурскому, состоялось окончательное 
утверждение западной и российской цивилизационных 
систем [19]. По мысли О. Неменского, весь XVI в. запад-
ные усилия были направлены, чтобы склонить «моско-
витов» к принятию Флорентийской унии, что фактически 
означало признание главенства католичества над пра-
вославием. «Катастрофический неуспех этих начинаний 
обусловил и утверждение образа России как экзистен-
циально чуждой и враждебной Западу страны. Страны, 
в отношении которой возможна только одна стратегия 
отношений –  подчинить, чтобы обезопасить христиан-
ский мир» [13]. Неслучайно, первые комплексные све-
дения о Московском государстве (С. Герберштейн, Оле-
арий) выдержаны в жестко критическом тоне.

На острие западной духовной экспансии выступила 
католическая Польша, которая в XVI в. навязала нерав-
ноправную унию Литве с немалым процентом право-
славного населения. В XVI–XVII в. историки и публици-
сты Речи Посполитой (П. Пальчовский, Я. Подгорецкий, 
С. Немоевский) отделяли принципиально Россию от Ев-
ропы, решительно отстаивая идею русской азиатскости. 
Ориентализация инициировала активность в отношении 
«Востока», который надо окультуривать, неся ему про-
свещение и порядок. В подобных идеологических тонах 
окрашивал действия по покорению Московского царства 
Сигизмунд III, подавая их как божью кару схизматикам- 
московитам, сопротивление которых интерпретирова-
лось как оскорбление самого Бога и немыслимая дер-
зость.

О. Неменский делает заметный акцент на польской 
русофобии, подчеркивая ее почвенническую сущность. 
Зачастую она присутствует как системообразующий 
элемент сочинений видных польских мыслителей («Па-
рижские лекции» А. Мицкевича). Показательно специ-
фическое использование расовой методологии польски-
ми властителями дум И. Лелевелем и Ф. Духинским для 
объяснения и оправдания крайне неприязненного отно-
шения к русским. Здесь надо отметить, что в романо- 
германской интеллектуальной традиции имеется замет-
ный тезис о расовой неполноценности славян в сравне-
нии с германцами. На этом утверждении выстраивалась 

логика основанного на сербофобии хорватского нацио-
нализма, в рамках которого ставились задачи доказа-
тельства не славянского, а германского происхожде-
ния хорватов, что обуславливало их превосходство над 
славянами- сербами [2]. Польские мыслители, исходя 
из азиатского статуса русских, напротив, стремились 
опровергнуть их принадлежность славянству, присуще-
го полякам. Русские объявлялись «грязнокровками», 
то есть потомками от скрещивания финно- угров, монго-
лов, тюркских народов и славян, а такой этногенетиче-
ский синтез оценивался «как гораздо худшее состояние, 
чем принадлежность к самым низшим расам» [13].

С нашей точки зрения, в польской русофобии име-
ются два специфических момента. С одной стороны, от-
четливо просматриваются те «искусственные «подвижки 
к Европе» через подчеркивание неких квазиевропейских 
качеств», о которых писал В. Цымбурский, характеризуя 
центральноевропейские земли. С продвижением на вос-
ток цивилизационные идентификации становятся более 
расплывчатыми, спорными и часто претенциозными. 
«Практически все здешние народы, а особенно их эли-
ты, склонны относить себя к «настоящей» Европе, свое-
го же восточного соседа каждый держит за азиата» [19]. 
Показательно, что Западная цивилизация собственно 
Польшу в свой состав включать отнюдь не торопиться, 
что иллюстрируют как пропагандистские пассажи Геб-
бельса, так и научные исследования (Л. Вульф). Други-
ми словами, подчеркнутое дистанцирование от русских 
присущее теоретическим разработкам поляков наверня-
ка объясняется также неким комплексом лимитрофной 
страны, изо всех сил стремящейся продемонстрировать 
свою западную принадлежность.

С другой стороны, усиливающим моментом навер-
няка выступает этническая историческая память –  ведь 
Россия и Польша погружались в политические конфлик-
ты, ставкой которой выступала национальная независи-
мость. И если попытка поляков в Смутное время окон-
чилась для них неудачей, то аналогичные усилия России 
два века спустя увенчались полным успехом. Не исклю-
чено, что здесь кроется причина безграничной ненави-
сти, характеризующей рассуждения некоторых поль-
ских интеллектуалов, отвергающих о России любые 
иные мнения, кроме подчеркнуто негативных. Напри-
мер, современная публицистка К. Гжибовская возмуща-
ется: «В ведущих университетах Европы, даже в самых 
элитарных, по непонятным для нас, поляков, причинам 
Россия и её историческое прошлое воспринимается как 
нечто нормальное и повод для уважения этого терри-
ториального колосса» [13]. Данный пассаж совершенно 
очевидно показывает господство эмоций в упомянутых 
абсолютизированных автором рассуждениях.

Итак, мы считаем возможным выделить следующие 
идеологические формы русофобии, основанные на со-
ответствующих источниках.

Наиболее общая цивилизационная русофобия, бази-
рующейся на самоутверждающейся сущности западной 
цивилизации, которая склонна воспринимать «Других» 
в понятиях «варваров» или, в лучшем случае, недоци-
вилизованных народов. Россия при всех ее вестерни-
зационных потугах будет всегда восприниматься запад-
ным сознанием в качестве «Чужой», чему способствуют 
вполне зримые отличия. Россия географически ближе 
к Азии, обладает иной сакральной вертикалью (право-
славием), имеет иной этнический состав (славяне, тюр-
ки), представители которого всегда могли рассчитывать 
в лучшем случае лишь на периферийные позиции в за-
падном сознании. Наконец, налицо весьма серьезные 
«почвеннические» отличия, обусловленные рядом исто-
рических обстоятельств.
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Цивилизационная русофобия несколько модифици-
ровалась в эпоху формирующейся мировой системы, оз-
наменованной конкуренцией двух претендующих на гло-
бальность проектов –  либерально- капиталистического 
и коммунистического. В годы холодной вой ны тон зада-
вали США, политику которых в некоторой степени мож-
но считать ответом на вызов со стороны большевист-
ской России. Вероятно, масштабность стоящих перед 
глобальными конкурентами задач побуждала формиро-
вать максимально демонизированный образ противника 
(«империя зла»). В постсоветский период в отношении 
России инерция данной тенденции продолжается, при 
этом модифицируясь как бы в обратном направлении, 
делая акцент на геоцивилизационных противоречиях.

Более частные причины определяют национальные 
формы русофобии –  английский, американский, фран-
цузский, немецкий варианты. Все они имеют онтологи-
ческие основания, исходящие обычно из проблематики 
реализации национальных интересов этих стран, сталки-
вающейся с существованием России. Причем на такти-
ческом уровне Россия может даже выступить союзником 
определенной страны (как это было в отношении Фран-
ции), что на определенный момент отодвигает русофоб-
ские тенденции на второй план. В то же время нацио-
нальные формы русофобии предполагают общее идео-
логическое обоснование, редуцируемое к отличиям рос-
сийской действительности от идейных принципов проек-
та Просвещения, продолжающего оставаться весомой 
составляющей западного мировоззрения. Наконец, эт-
нонациональная русофобия присущая коллективному 
польскому сознанию является отражением не столько 
цивилизационных, сколько межнациональных противо-
речий. Цивилизационный аспект выступает здесь боль-
ше вторичным фактором.
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RUSSOPHOBIA AS A THEORETICAL PHENOMENON: 
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MANIFESTATIONS
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The article examines the external manifestations of the phenome-
non of Russophobia. The ontology of Russophobia is proved, re-
flected both in the works of Western intellectuals and in objective 
historical and political facts. An attempt to conceptualize Russopho-
bia is based on the identification of various fundamental sources 
that determine its various varieties. Civilizational Russophobia is 
due to the dichotomous nature of Western civilization, which per-
ceives the “Others” in the oppositional categories of “civilization” and 
“barbarism”. National versions of Russophobia usually come from 
the problematics of national interests facing the existence of Rus-
sia, and can take on an explicit / latent meaning. More stable is the 
ethno-national Russophobia of the Poles, which is fueled by soil, 
primarily through historical memory.

Keywords: Western civilization, Russian civilization, Russophobia 
as an ideological phenomenon, civilizational Russophobia, national 
Russophobia, ethno-national Russophobia.
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Эффективное повышение качества жизни населения, увели-
чение благосостояния и уровня жизни –  это одно из важней-
ших направлений деятельности государства, которое отраже-
но в заявленных национальных стратегических приоритетах, 
в том числе в Стратегии национальной безопасности страны 
(2021). Данный документ содержит ряд положений, подтверж-
дающих тот факт, что качество жизни населения входит в чис-
ло приоритетных направлений национальной безопасности. 
Вместе с тем, учёные, занимающиеся исследованием уровня 
качества жизни граждан подчёркивают проблематику отсут-
ствия единого определения сущности исследуемого термина 
и подходов к его изучению и определению. Анализ научных 
работ позволяет сделать вывод о том, что учёные из разных 
областей науки довольно сильно ограничивают области инди-
видуальной и общественной жизни, способствующие понима-
нию уровня качества жизни в связи с естественными ограни-
чениями своей профессиональной деятельности, что в свою 
очередь подразумевает ограниченное понимания самой сути 
термина «качество жизни». Повышение уровня качества жиз-
ни граждан является ключевой целью множества программ 
и стратегий экономического и социального развития как на ре-
гиональном, так и на государственном уровнях. И понимание 
сущности не только процессов и направлений повышения ка-
чества жизни населения, но и сущности самого термина «ка-
чество жизни», эволюции философских взглядов и концепций 
позволяет избежать многих несоответствий, противоречий 
в толковании и оценке происходящих изменений в обществе, 
в жизни отдельного человека.

Ключевые слова: качество жизни; философские идеи и кон-
цепции; отечественные мыслители; зарубежные ученые; эво-
люция толкований сущности научного понятия.

Эффективное повышение качества жизни населе-
ния, увеличение благосостояния и уровня жизни –  это 
один из важнейших направлений деятельности государ-
ства на национальном уровне, который отражен в на-
циональных стратегических приоритетах, в том числе 
в Стратегии национальной безопасности страны (2021). 
Данный документ содержит положения, подтвержда-
ющие тот факт, что качество жизни населения входит 
в число приоритетных направлений национальной без-
опасности [1].

Указанные в стратегии ключевые приоритеты и на-
циональные интересы нашли отражение как в плано-
вых, так и в прогнозных документах всех уровней власти. 
Е. Г. Казанцева отмечает, что на уровне федеральных 
образований вопросы, которые связаны с повышением 
качества жизни граждан, находят своё отражение в госу-
дарственных проектах и программах [13]. Количествен-
ные и качественные ориентиры для определения уров-
ня жизни содержатся в национальных целях развития 
Российской Федерации до 2030 г. Необходимо отметить 
проекты национального уровня:
• Здравоохранение
• Культура
• Экология
• Демография
• Образование
• Городская среда и жильё
• Наука и др.

Изучение вопросов качества и уровня жизни людей 
стали популярными в шестидесятые годы ХХ вв., ког-
да в западных странах начался активный переход к по-
стиндустриальной парадигме общественного развития. 
Безусловно, это подтолкнуло интерес к гуманитарным 
направлениям экономического роста. В 1974 году был 
впервые издан журнал «Social Research Indicators», кото-
рый полностью посвящался изучению вопросов качества 
и уровня жизни. Издается множество научных трудов, 
активно проводятся международные симпозиумы и др. 
При этом, необходимо понимать, что проблемы качества 
жизни населения интересовали исследователей всегда. 
Звучало по –  разному, в соответствии с эпохой, взгля-
дами мыслителя. Западные философы (А. Камю, Ж-П. 
Сартр, Х. Ортего-и- Гассет, М. Хайдеггер и др.) обращали 
внимание, главным образом, на свободу, независимость 
личности, ее неограниченные социальные возможности, 
поэтому качество жизни исследовалось как определен-
ная социокультурная ценность западного социума. Они 
трактуют качество как комплексную, интегральную ха-
рактеристику экономических, социальных, психологиче-
ских и культурных факторов, определяющих. положение 
человека в обществе. Сторонники экономического под-
хода (Р. Арон, Т. Аттали, Д. Белл, Дж. Гелбрейт, М. Гий-
ом, Д. Медоуз, У. Ростоу, А. Турен, Дж. Форрестер и др.) 
рассматривают качество жизни как необходимый атри-
бут нового постиндустриального общества. Хотя они 
и приписывают качеству жизни нематериальный харак-
тер, все же связывают этот показатель с достижением 
определенного уровня материального благосостояния, 
экономического развития и пытаются его определить 
с помощью системы объективных показателей, включая 
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в нее такие факторы, как стандарт жизни, уровень дохо-
дов, демографические показатели, загрязнение сферы 
и другие.

Г. Маркузе, Б. Скиннер и др. интерпретируют каче-
ство как социальный, а не индивидуальный феномен. 
По их мнению, необходимое условие улучшения каче-
ства жизни –  не экономический подъем и переход к бо-
лее высокому уровню производственных и обществен-
ных отношений, а крупномасштабное изменение чело-
века через изменение установок личности. Сторонники 
субъективного подхода (А. Кембелл, П. Конверс, С. Мак-
колл, К. Терюн и др.), обращаются как к показателям 
качества жизни, так и к состоянию сознания субъекта, 
к его ощущениям, представлениям, к пониманию им сте-
пени удовлетворенности своей жизнью. Понятие «каче-
ство жизни» зачастую ими прямо отожествляется с поня-
тием «счастье», и проблема качества жизни трактуется 
как проблема достижения счастья. Исходя из этого каче-
ство жизни связывается со степенью удовлетворенности 
индивида жизнью в целом, а также ее сферами.

В трудах Субетто А. И. система управления качеством 
и уровнем жизни напрямую зависит от уровня выживае-
мости социума, а само понятие исследователь рассма-
тривает как систему культурных, духовных, социаль-
ных, материальных, демографических и экологических 
качеств жизни [21].

Часть учёных, которые занимаются исследованием 
уровня жизни граждан подчёркивает проблематику от-
сутствия единого определения сущности этого термина 
и подходов к его изучению и определению. Анализ на-
учных работ позволяет сделать вывод о том, что учёные 
из разных областей науки довольно сильно ограничива-
ют области индивидуальной и общественной жизни, спо-
собствующие пониманию уровня жизни в связи с есте-
ственными ограничениями своей профессиональной де-
ятельности, что в свою очередь подразумевает ограни-
ченное понимания самой сути уровня жизни:
• философия –  изучает уровень жизни в парадигме 

коллективных форм сути и онтогенеза;
• социология –  рассматривает общественную пара-

дигму уровня жизни;
• экономика –  освещает основные объективные эко-

номические причины для повышения уровня жизни;
• медицина –  изучает уровень жизни человека, в том 

числе, пациентов, у которых есть определённые от-
клонения и заболевания;

• психология –  изучает ощущаемые уровень жизни 
и его направления у индивидов;

• политика –  изучает механизмы и институциональ-
ный фундамент для управления уровнем жизни.
С течением времени изучение вопроса качества жиз-

ни переросло в междисциплинарную парадигму, которая 
содержит в себе все аспекты существования человече-
ства. Но, как и каждому направлению исследования, ос-
новой служат идеи, размышления, концепции филосо-
фов. Античные философы рассуждали о качестве жизни 
как о духовной свободе человека. Платон и Аристотель 
считали, что качество жизни индивида следует изучать 
на основании развития добродетелей и просвещённо-
сти индивида [3;18]. Лукреций и Эпикур считали, что ка-
чество жизни необходимо рассматривать при помощи 
атараксии, определённого состояния невозмутимости, 
адекватного наслаждению жизнью, удовлетворённостью 
как жизнью, так и собой. Такого состояния может до-
стичь только мудрец [22].

Такие средневековые философы, как Фома Аквин-
ский, Августин и пр. продолжили идеи своих предше-
ственников в вопросах качества жизни, но рассматрива-
ли этот вопрос на основании любви к Богу, через пони-

мание идей Божественной воли и безоговорочного под-
чинения ей [10]. Основным мерилом уровня жизни в их 
представлении является выполнение индивидом уста-
навливаемых Богом обязательств.

Развитие идей о жизни человека на основании её ка-
чества нашли себя в работах таких философов эпохи 
Просвещения:
• И. Кант, считающий, что качество жизни является 

высшим благом, которое является единством благо-
получия и добродетели [15];

• Гельвеций К.А., которые считал, что качество жиз-
ни –  это уровень счастья индивида [8];

• Миль Дж. и Бентам И. в парадигме утилитаризма 
считали, что моральное суждение переходит в су-
ждение о качестве жизни индивида [5];

• Бентам И. считал, что поддержание безопасности, 
изобилия, существования, равенства увеличивает 
качество жизни [5].
В 19 веке акцент сместился на проблемы качеств ин-

дивида, которые напрямую зависят от общества, где на-
ходится этот индивид. Философы, придерживающиеся 
идей марксизма (Энгельс Ф., Маркс К., Ленин В.) счита-
ли, что для борьбы с отрицательными качествами нужно 
парадигмально изменить отношения в обществе, поло-
жив в его фундамент справедливость, равенство и гума-
низм. Позднее, уже в парадигме прагматизма (Пирс Ч., 
Льюи Д., Джеймс У.), при изучении качества жизни ин-
дивида, акцент перешёл на неудовлетворение / удовлет-
ворение субъективных потребностей. Благо может су-
ществовать только на основании требований человека. 
Достойный уровень жизни напрямую зависит от уровня 
образования и развития государственного строя, где за-
бота о населении подразумевает стимуляцию инициа-
тивности среди населения.

В философии Нового времени проблема качества 
жизни раскрывается через положения теории обще-
ственного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, 
Ж.-Ж. Руссо), рассматриваемого базисом некоего оп-
тимального качества жизни людей. При этом основ-
ной аспект гражданского договора –  переход человека 
из естественного состояния в состояние гражданина, 
государственное состояние. Человек при этом получа-
ет больше возможностей для удовлетворения своих по-
требностей и его жизнь приобретает новое качество.

Экзистенциальные философы (Ясперс К., Хайдерг-
гер М., Марсель Г.) считали, что достойный уровень жиз-
ни необходимо изучать через призму развития идеи сво-
бод индивида. В их идеях индивид является самоцелью, 
а коллектив является основным средством для обеспе-
чения свободы личности. Полная свободна может быть 
только в духовном аспекте.

Философы персонализаторы (Мунье Э., Лакруа Ж., 
Керр Х.) считали, что достойный уровень жизни инди-
вид может получить только в обществе, в фундаменте 
которого лежит идея любви, которая выражается в со-
причастности и отзывчивости, когда индивид принимает 
судьбу, радость и страдания ближнего.

В отечественной философской мысли методологиче-
ский фундамент изучения идеи уровня жизни заложили 
исследователи, акцентирующие в своих трудах внима-
ние на духовном направлении качества жизни:
• Хомяков А.С. раскрывал качество жизни на идеях 

соборности человека [16];
• Ильин А.И. считал, что качество жизни определяется 

отечественной культурой, русским человеком, его жиз-
ненными парадигмами, идеалами и философией [13];

• Леонтьев К.Н. и Хомяков А. С. писали, что для изуче-
ния уровня жизни необходимо использовать разум, 
религиозное и духовное начала [16];
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• Бердяев Н.А. подчеркивал, что качество жизни осно-
вывается на русской идеи, главной задачей которой 
является структура души [6].

• Соловьёв В.С. основывался в своих работах на прин-
ципах религиозного, духовного и морального само-
сознания индивида [16].
В советской философии уровень и качество жизни 

не выступали как объекты отдельного изучения [20]. 
В 70-х гг. ХХ века Римашевская Н. М. активно работа-
ла над экономическими, политическими и социальны-
ми особенностями качества жизни в стране. Чуть позже 
этот вопрос начали изучать с точки зрения множествен-
ности качественных характеристик потребляемых услуг, 
благ и товаров [19].

C80-х гг. ХХ века вопросы качества жизни стали са-
мостоятельной единицей для изучения. Исследователи 
стали изучать это понятие с позиции важной характери-
стики жизни индивида на уровне отдельно взятого чело-
века, определённой группы в социуме и всего общества 
в целом [17].

В результате, анализ отечественных научных ра-
бот показал, что наибольшую популярность получило 
понятие «образ жизни». В своей идее оно оперирова-
ло к сравнению с качеством жизни более сущностными 
и фундаментальными направлениями и характеристика-
ми жизни в социуме.

Ряд учёных считает, что уровень жизни индивида яв-
ляется уровнем удовлетворённости потребностей этого 
индивида. Маликов Н. С., Баженов С. А., Матвеева Т. Ф., 
пишут, что потребности индивида должны изучаться 
как внутренняя парадигма и фундаментальная причина 
его жизнедеятельности. Глушакова О. В. ориентируется 
не только на прямую, но и на обратную зависимость ка-
чества жизни и потребностей индивида, считая, что сфе-
ра потребностей определённого человека напрямую за-
висит от условий его жизни [10].

Среди научных работ можно выделить такую класси-
фикацию потребностей индивида:
• Макклелландм Д. –  присоединение, достижение 

и власть;
• Махнырылов В.П. –  социальные и физические;
• Рофе А.И. –  социальные, духовные и физические;
• Подмаров В.Г. –  престиж, призвание, обеспечение;
• Шенкин Б.М. –  достижение жизненных целей, базо-

вые потребности бытия;
• Алдерфер К. –  рост, взаимосвязи и существование;
• Баранова Л.Я. –  духовные и материальные;
• Тарасенко В.И. –  развитие и существование;
• Завельский М.Г. –  владение благами, которые обе-

спечивают наслаждение и комфорт, реализация спо-
собностей индивида.
Айвазян С. А. считает, что качество и уровень жизни 

является многомерной синтетической парадигмой, кото-
рая содержит в себе все важные для индивида условия 
развития и существования [2].

Встречающаяся в научной литературе классифика-
ция идей различных научных школ по вопросу определе-
ния качества и уровня жизни позволяет выделить среди 
них следующие [9;12]:
• потребительско- объективный –  данный уровень жиз-

ни подразумевает множество возможностей для ре-
ализации потребностей индивида в определённом 
социальном пространстве;

• аксиологический –  качество и уровень жизни изуча-
ется как множествество парадигмальных ценностей, 
которые по своей сути являются характеристикой 
условий существований и потребностей индивида, 
степени удовлетворённости своей жизнью, окружа-
ющей средой и социальным взаимодействием;

• синтетический (субъективистско- количественный) –  
качество и уровень жизни напрямую зависит от ком-
фортности природной и общественной среды, уров-
ня благосостояния и жизнедеятельности индивида, 
духовного, физического и социального здоровья;

• субъективистский –  качество и уровень жизни рас-
сматриваются как уровень комфортности индивида 
как внутри личности, так и микро- и макро социума;

• реляционистский –  качество и уровень жизни, с по-
зиции личностного соотношения положения в об-
ществе в парадигме системы ценностей и культуры 
этого общества в сравнении с целями человека, его 
возможностями и планами);

• потребительско- количественный –  качество и уро-
вень жизни рассматривается как многофакторная 
характеристика степени удовлетворения культурных 
и материальных потребностей индивида, возможно-
стей развития как всего общества, так и отдельного 
человека, устоявшихся условия жизнедеятельности;

• объективно- количественный (комплексный) –  каче-
ство и уровень жизни рассматриваются как множе-
ственность характеристик и особенностей жизнеде-
ятельности человека, которые подразумевает луч-
шие условия для определённого отрезка времени 
при конкретных условиях;

• субъектвно- социально-динамический –  качество 
и уровень жизни рассматриваются как степень удов-
летворённости человека положительными экономи-
ческими и социальными изменениями.
Васильева О. В. считает, что проблема научного из-

мерения и изучения качества и уровня жизни наиболее 
актуальна в наше время, так как хорошо видна важность 
преодоления устоявшихся в современной научной мыс-
ли интерпретация термина «качество и уровень жизни» 
[7]. Учёный считает, что качество и уровень жизни явля-
ется комплексной объективно- субъективной характери-
стикой самого существования общества, выражающа-
яся в степени покрытия имеющихся потребностей лю-
дей и измеряемая в разрезе объективных параметров 
достаточности ресурсной базы для запросов со сторо-
ны общества и субъективной оценкой со стороны обще-
ства степени удовлетворённости потребностей населе-
ния. За счёт изучения множества концепций качества 
и уровня жизни можно сделать вывод, что есть два ба-
зовых подхода к изучения этой проблемы –  объективный 
и субъективный.

В результате, учёные при изучении качества и уровня 
жизни и составления списка требуемых параметров для 
его измерения ставят акценты на отдельные направле-
ния проблемы, игнорируя остальные. Как правило, ак-
центы напрямую зависят от основного научного профи-
ля исследователя. Ученые- экономисты при рассмотре-
нии качества жизни заостряют особое внимание на ма-
териальных потребностях, психологи –  на потребностях 
личностного развития, социологи –  на общественных 
потребностях, философы –  на духовных потребностях. 
При этом «экономическая» трактовка преобладает над 
остальными ввиду того, что материальные потребности 
более универсальны и легко измеримы, а также потому, 
что термин «качество жизни» впервые появился имен-
но в экономике –  его ввел в 60-х гг. экономист Дж. Гэ-
лбрейт.

На уровне регионов, в XXI веке начали активно при-
нимать важные программные документы и законы, ко-
торые ориентированы на повышение уровня жизни 
граждан [14]. Первыми, кто начал разработку таких 
документов, программ и законов была Белгородская 
обл. в 2003 г., за ней Калужская и Брянская области 
в 2004 году, Кемеровская область в 2005 году и Ханты- 
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Мансийский автономный округ. Документы содержали 
в себе оценку уровня жизни граждан за определённый 
период, определялись основные направления развития 
и методики оценки результатов деятельности. В Кеме-
ровской и Белгородской областях наибольшую популяр-
ность получила методология интегральной субъективной 
и объективной оценки уровня жизни граждан по ряду ос-
новных направлений. За последнее время, документа-
ция и законодательные акты, которые ориентируются 
на повышение уровня жизни граждан, на уровне регио-
нов активно принимаются программы по направлениям:
• программы комплексного развития (2014 г. в Сверд-

ловской обл.);
• программы, направленные на улучшения уровня 

жизни определённых категория граждан (2019 г. 
Астраханская и Ульяновская области).
Таким образом, повышение уровня качества жиз-

ни граждан является итоговой целью множества про-
грамм и стратегий экономического и социального раз-
вития как на региональном, так и на государственном 
уровнях. И понимание сущности не только процессов 
и направлений повышения качества жизни населения, 
но и сущности самого термина «качество жизни», эво-
люции философских взглядов и концепций позволяет 
избежать многих несоответствий, противоречий в тол-
ковании и оценке происходящих изменений в обществе, 
в жизни отдельного человека.
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THE EVOLUTION OF THE VIEWS OF DOMESTIC AND 
FOREIGN THINKERS ON THE CONTENT OF THE 
CATEGORY “QUALITY OF LIFE”

Uretsky A. Yu., Bilashenko N. A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation; Moscow Government University

An effective improvement in the quality of life of the population, an 
increase in welfare and living standards is one of the most important 
areas of activity of the state, which is reflected in the declared na-
tional strategic priorities, including the National Security Strategy of 
the country (2021). This document contains a number of provisions 
confirming the fact that the quality of life of the population is among 
the priority areas of national security. At the same time, scientists 
involved in the study of the level of quality of life of citizens empha-
size the problem of the lack of a single definition of the essence of 
the term under study and approaches to its study and definition. The 
analysis of scientific works allows us to conclude that scientists from 
different fields of science quite strongly limit the areas of individual 
and social life that contribute to understanding the level of quality of 
life due to the natural limitations of their professional activities, which 
in turn implies a limited understanding of the very essence of the 
term “quality life.” Improving the quality of life of citizens is a key goal 
of many programs and strategies for economic and social develop-
ment, both at the regional and national levels. And understanding 
the essence of not only the processes and directions of improving 
the quality of life of the population, but also the essence of the very 
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term “quality of life”, the evolution of philosophical views and con-
cepts allows us to avoid many inconsistencies, contradictions in the 
interpretation and assessment of the ongoing changes in society, in 
the life of an individual.

Keywords: quality of life; philosophical ideas and concepts; domes-
tic thinkers; foreign scientists; evolution of interpretations of the es-
sence of a scientific concept.
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В статье дан научный анализ концептуальным версиям циви-
лизационного развития России. Определено, что многовековая 
традиция совместного проживания народов Северо- Востока 
Евразии, общая историческая судьба, комплементарность 
национальных культур и религий свидетельствуют об их 
евразийско- общерусской цивилизационной принадлежности. 
Показана деструктивность цивилизационной дезориентации 
значительной части народов России и ряда других стран СНГ. 
Подражательство Западу со стороны их влиятельных власт-
ных элит оборачивается ослаблением реального суверенитета 
и утверждением имитационного характера независимости.

Ключевые слова: концептуальные версии идентичности, 
евразийско- общерусская цивилизация, критическая аргумен-
тация, цивилизационная дезориентация.

Дискуссии по вопросу о путях и смыслах развития 
России ведутся не первый век. За последние двести 
лет они были в основном сосредоточены вокруг пара-
дигм западничества и славянофильства в различных 
их модификациях. В постсоветскую эпоху эта традиция 
во многом сохранилась, оформившись в определённые 
концептуальные версии цивилизационного развития. 
Основные из них следующие: Россия является проме-
жуточным обществом, трансформирующимся в сторо-
ну западного мира; наша страна –  особая российская 
цивилизация; мы относимся к восточнославянской пра-
вославной цивилизации; Российская Федерация –  евра-
зийская (евразийско- общерусская) цивилизация и др.

После распада СССР в сознание граждан многих по-
стсоветских республик внедрялось суждение о том, что 
мы были лишь некой общей территорией, объединённой 
исключительно идеологически и в связи со стечением 
случайных обстоятельств. Данный тезис был выдвинут 
рядом западных авторов, включая известного амери-
канского социолога и политолога Сэмюэля Хантингтона 
(1927–2008) [1, с. 134]. Такая позиция активно продвига-
лась влиятельными постсоветскими элитами в инфор-
мационном, образовательном и когнитивном простран-
ствах как истина в последней инстанции. Близким к это-
му суждению был довод некоторых российских авторов 
о том, что наша страна находится в промежуточном со-
стоянии между другими цивилизациями, существуя вне 
определённого цивилизационного поля. Так, философ 
А. С. Ахиезер (1929–2007) в культурном отношении ви-
дел в России расколотое общество, двигающееся от тра-
диционности к либеральной цивилизации. По его мне-
нию, мы должны превратиться в страну с массовой ли-
беральной почвой [2, с. 12]. Учёный полагал, что постсо-
ветская Россия утратила свой прежний, традиционный 
цивилизационный облик и должна в перспективе стать 
разновидностью либеральной цивилизации западного 
типа.

О промежуточном культурном облике Российской 
Федерации, её цивилизационной неоднородности пи-
сала историк Л. И. Семенникова. Она полагала, что мы 
дрейфующее общество, «конгломерат народов» разных 
цивилизационных типов [3, с. 86–87]. Такие оценки в ког-
нитивном отношении выражали состояние цивилизаци-
онного надлома, произошедшего после трагического 
распада Советского Союза.

Прозападная, либеральная направленность, доми-
нировавшая в помыслах, настроениях представителей 
тогдашней правящей и интеллектуальной элит, стала ак-
тивно транслироваться и закрепляться в сознании зна-
чительной части наших граждан. Для этого использова-
лись СМИ, киноиндустрия, соросовские учебники и др. 
средства.

Многие авторы на рубеже XX–XXI вв. относили Рос-
сийскую Федерацию к западному цивилизационному ми-
ру, считая процесс «российского дрейфа» в эту циви-
лизацию в основном завершённым. Некоторые из них 
писали о такой трансформации с сожалением. Извест-
ный публицист, политолог В. Т. Третьяков в нулевые годы 
отмечал, что Россия находится вместе с Западом, США 
в одной «цивилизационной лодке». «Нам, –  продолжал 
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он, –  придётся жить вместе с ними, действительно вхо-
дя в одну евроатлантическую цивилизацию» [4]. В этом 
высказывании важное смысловое значение имело слово 
«придётся».

Курс на культурно- цивилизационный транзит России 
в западную цивилизацию, поддержанный и проводимый 
правящим управленческим слоем нашей страны, не стал 
доминирующим на уровне широких масс. В первое деся-
тилетие после распада союзной государственности рос-
сийской властно- олигархической элите и обслуживаю-
щей её «интеллигенции» удалось цивилизационно де-
зориентировать значительную часть сограждан страны.

Но спустя время реальная «демократизация» жизни 
стала отрезвляюще влиять на массовое сознание. Уже 
во второе постсоветское десятилетие ко многим гражда-
нам пришло понимание ущербности курса на цивилиза-
ционное подражательство Западу. По данным Института 
комплексных социологических исследований (ныне Ин-
ститут социологии РАН), почти 60% респондентов пола-
гали, что «Россия должна идти своим путём» [5, с. 34], 
то есть не нуждается ни в каком дрейфе в иную, включая 
западную, цивилизации.

Судя по данным опроса Левада- центра, проведённо-
го в 2006 г., 48% респондентов заявляли, что страна на-
ша движется по неверному пути. 34% назвали выбран-
ный путь правильным, еще 18% –  затруднялись с отве-
том. Результаты опроса, проведённого той же социоло-
гической службой в январе 2019 г., свидетельствовали 
о примерно таком же проценте россиян (45%), полагав-
ших, что развитие России идёт по неверному пути [6]. 
Это, наряду с прочим, свидетельствовало о том, что 
стратегия российской политической элиты по вхожде-
нию страны в западную цивилизацию, настойчиво осу-
ществлявшаяся в постсоветское время, не разделялась 
почти половиной населения при 13%, которые затрудня-
лись дать определённый ответ на данный вопрос.

Ещё более критически оценивала постсоветский век-
тор развития России молодёжь, включая студенчество. 
Судя по материалам электронного анкетирования на ба-
зе платформы SurveyMonkey студенческой молодежи 
35 крупных вузов нашей страны, проведенного в июле –  
сентябре 2020 г. с выборкой 1130 студентов, почти 60 
процентов респондентов (59,9%) полагали, что Россий-
ская Федерация движется по неверному пути [7, с. 128].

По данным опроса фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), проводившегося 10–12 декабря 2021 г. (в нём 
участвовало 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных 
пунктах 53 российских субъектов), около 62% из числа 
опрошенных лиц сожалели о том, что в 1991 г. Советский 
Союз перестал существовать [8]. Этот опрос продемон-
стрировал, что лишь каждый пятый российский гражда-
нин (21%) не выражал чувство сожаления из-за прекра-
щения существования Советского Союза [8].

Вышеназванную тенденцию подтвердили и данные 
опроса ВЦИОМ 2022 г., который был приурочен к столе-
тию создания СССР. Больше половины россиян из числа 
респондентов сожалели о распаде СССР (58%), а не со-
жалели 20% или каждый пятый. Еще 13% полагали, что 
им это безразлично [9]. Следовательно, в обществен-
ном сознании современных россиян сохраняется высо-
кий уровень симпатий к союзной государственности, яв-
лявшейся культурно- цивилизационным и территориаль-
ным воплощением евразийско- общерусского единства 
и комплементарности народов Северо- Востока Евразии.

Отвергая западную цивилизационную идентичность 
России, ряд российских исследователей характеризуют 
нашу страну в культурном отношении как восточносла-
вянскую (русскую) православную цивилизацию. Фило-
соф и публицист С. В. Перевезенцев относит россий-

ское общества к русской православной цивилизации. 
При этом он полагает, что идеалы гуманизма не соот-
ветствуют её базовым, архетипическим ценностям [10, 
с. 660]. Более того, по его мнению, гуманизм разруши-
тельно влияет на наш цивилизационный мир. О единой 
восточнославянской цивилизации неоднократно писали 
и некоторые иерархи, современные богословы Русской 
Православной Церкви [11]. Однако такая позиция спра-
ведлива лишь отчасти.

Прежде всего, не бесспорным является тезис о про-
тивопоставлении православной цивилизационной тради-
ции гуманизму. Как религиозное, так и гуманистическое 
начала вполне могут уживаться, взаимно дополняя друг 
друга в интересах социальной устойчивости и благопо-
лучия основных слоёв общества, включая людей, раз-
деляющих атеистические взгляды. Что касается восточ-
нославянского характера нашей цивилизации, то она им 
не исчерпывается. Восточнославянская составляющая 
или, говоря по-другому, Святая Русь, действительно, яв-
ляется одной из несущих конструкций цивилизационного 
мира на просторах Северо- Востока Евразии, его стерж-
нем. Но несправедливо только этим компонентом огра-
ничивать нашу культурно- цивилизационную общность. 
Не следует умолять роль другой важнейшей её состав-
ной части –  Евразийско- общерусского Турана.

Понятие «российская цивилизация» также узко для 
единого цивилизационного ареала, охватывающего на-
роды и территории постсоветского пространства. Такое 
сужение ведёт к отрыву российской части евразийской 
цивилизации от белорусской, украинской, казахстан-
ской, кыргызстанской, азербайджанской и других её со-
ставляющих.

Многовековая традиция совместного проживания 
народов Северо- Востока Евразии, общая историческая 
судьба, комплементарность национальных культур и ре-
лигий позволяют утверждать об их евразийской или 
евразийско- общерусской цивилизационной принадлеж-
ности. Слово «общерусский» в названии нашей цивили-
зации носит не только этнический смысл, включая в себя 
исторически родственные народы –  русских, украинцев, 
белорусов, но и культурно- духовную содержательную 
направленность. Этим подчёркивается огромное влия-
ние великой культуры общерусского народа на все эт-
носы Северо- Востока Евразии, а также воздействие ду-
ховности Святой Руси на менталитет всего евразийского 
суперэтноса.

Важный вклад в разработку евразийской мировоз-
зренческой концепции внесли видные учёные русско-
го зарубежья 1920–1930-х гг. –  классики этого учения 
(Н. Н. Алексеев, П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой и др.). 
Нужно понимать, что они создавали свои труды около 
100 лет назад. Поэтому не всё в их суждениях и оцен-
ках следует сегодня воспринимать безусловно. Необ-
ходимо творческое прочтение оригинальных мыслей 
и выводов классиков евразийства. Анализ их воззрений 
приведён автором данной статьи в одной из публикаций 
[12, с. 256–267]. Но определённо можно утверждать, что 
многие базовые установки концепции исторических ев-
разийцев, их прогнозные суждения прошли испытание 
времени и актуальны сегодня.

В историческом отношении евразийско- общерусская 
цивилизация, как и другие культурно- цивилизационные 
общности, представляет собой устойчивое явление. Ци-
вилизации намного прочнее государственных образо-
ваний. Поэтому трудно согласиться с версией некото-
рых исследователей, включая специалиста по проблеме 
цивилизационного развития А. Н. Малинкина, о форми-
ровании в нашей стране «новой российской идентич-
ности» [13, с. 81]. Цивилизационная идентичность это, 
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образно говоря, не верхняя одежда, которая меняется 
в связи со сменой сезона. Она быстро не разрушается 
ни под влиянием смены общественных систем, ни под 
воздействием государственно- территориальных изме-
нений. Поэтому в научном отношении некорректно пола-
гать, что прежняя наша цивилизационная идентичность 
с конца XX в. перестала существовать, а теперь скла-
дывается некая новая. Культурный облик народа, его 
цивилизационная идентичность формируются веками. 
Они настолько устойчивы, что потребуется эпоха, чтобы 
их разрушить, а народы, лишённые цивилизационного 
облика, ассимилировать в иные культурные общности. 
Именно это в геополитических интересах Запада актив-
но делалось в последние десятилетия в Украине. Подоб-
ные попытки, направленные на вестернизацию мировоз-
зрения людей, осуществлялись в Российской Федерации 
и в ряде других стран СНГ.

Как верно писала исследовательница А. В. Костина, 
несмотря на «большие общественные изменения и по-
трясения», аксиологическое ядро любой культуры и ци-
вилизации остаётся в основе своём стабильным, слабо 
изменяющимся [14, с. 141]. Даже трагическая ситуация 
военного противостояния России с объединённым За-
падом на территории Украины, вступившая в активную 
фазу с февраля 2022 г. и приведшая к большим потерям 
среди русских и украинцев, не в силах разрушить наше 
культурно- цивилизационное единство. Со временем ду-
шевные раны потерь и взаимные обиды будут преодоле-
ны. Ведь у русских и украинцев один исторический ко-
рень, общая многовековая судьба и единая для их боль-
шинства православная духовность.

Возвращаясь к позиции Малинкина, следует заме-
тить, что малоубедительной является его попытка пред-
ставить евразийскую цивилизационную концепцию 
как исключительно имперскую, консервативную [13, 
с. 84]. В реальности она вовсе не исходит из целевой 
установки на реставрацию имперской формы правле-
ния. Да и сама евразийская держава была результатом 
не колониально- имперского, а естественного процесса, 
осуществлявшегося преимущественно добровольно, пу-
тём объединения близких по духу этносов вокруг трие-
диного общерусского народа (русских, украинцев и бе-
лорусов). Почему вокруг него? Да потому, что истори-
чески ему свой ственна особая этническая терпимость, 
способность относиться к другим народам как к самому 
себе. Конечно же, это не относится к некоторым предста-
вителям нашего народа, отказавшимся от исторических 
корней, от своего общерусского Отечества и мировоз-
зренчески ассимилировавшимся в иной цивилизацион-
ный мир.

Традиционализм по-евразийски означает сбереже-
ние, упрочение и развитие общих духовных, культурных, 
социально- экономических основ и территориального 
ареала постсоветских народов. И это не  чьи-либо умо-
зрительные пожелания или «консервативные устремле-
ния», а наиболее естественный, рациональный способ 
сохранения цивилизационной идентичности и обеспече-
ния реального суверенитета государств, расположенных 
на Северо- Востоке Евразии.

Критически оценивает евразийскую концепцию циви-
лизационной идентичности России и философ Г. Д. Чес-
ноков. Он усматривает в ней лишь «очевидную антиза-
падную риторику» [15, с. 110]. Однако такая риторика 
просматривается в работах не всех классиков евразий-
ства и вовсе не является их главным идейным посылом. 
Применялась она исключительно как средство разобла-
чения инсинуаций западных авторов против историче-
ской России, стремившихся занизить и исказить роль на-
шей страны в мировой и европейской истории. Главны-

ми же идеями евразийцев являлись: суждение об общ-
ности исторических судеб, единстве духовных и куль-
турных основ народов Северо- Востока Евразии; мысль 
о необходимости сочетания сильной и эффективной 
центральной власти, нацеленной на служение социаль-
ной правде, с широким народным представительством; 
довод об особой роли религиозно- духовного фактора 
в обеспечении устойчивости евразийской государствен-
ности и др.

Что касается критики профессором Чесноковым 
суждений классика евразийцев Н. С. Трубецкого об уча-
стии России в Первой мировой вой не [15, с. 112–113], 
то в ней просматривается упрощённое восприятие воз-
зрений видного русского мыслителя. В действительно-
сти Трубецкой не осуждал участие России в этой вой не, 
а выступал против такого целеполагания этого участия, 
как территориальные приращения, контроль над проли-
вами и др. Вступление России в мировую вой ну он счи-
тал вынужденным, так как мы не вправе были предать 
беззащитный сербский народ, подвергшийся нападению 
со стороны могущественной Австрии. А вот намерения 
влиятельной части правящей российской элиты были 
во многом отличны от позиции Трубецкого. Она хищни-
чески стремилась к контролю над проливами, к новым 
рынкам.

Следует отреагировать на суждение Чеснокова 
и о том, что евразийство якобы является «ненаучной 
социальной теорий», идейно противостоящей научно-
му социализму. Эту позицию он аргументирует дово-
дом о недопустимости «наделять одну отдельно взятую 
страну и её народ способностью выполнять на плане-
те некую всемирно- историческую миссию» [15, с. 116]. 
Следует напомнить уважаемому учёному, что класси-
ческие евразийцы не акцентировали внимание на вы-
полнении нашей страной и народом некой несоразмер-
ной всемирной миссии. Они говорили о другом, об осо-
бой роли общерусского (великорусского, малорусского 
и белорусского) народа, одухотворённого православной 
верой, совместно с другими народами Северо- Востока 
Евразии выстраивать самодостаточный цивилизацион-
ный мир. И это были не только слова, а реальность, су-
ществовавшая столетия. Евразийско- общерусская циви-
лизационная общность на культурном, межличностном, 
а частично и социально- экономическом уровнях продол-
жает существовать и сегодня, несмотря на трагический 
её надлом в конце прошлого века.

Определённое научное обоснование имеет и сужде-
ние исторических евразийцев о нашей вселенской мис-
сии приходить на защиту меньших по численности наро-
дов и относительно слабых государств в их противосто-
янии с более сильными и несправедливыми странами. 
Примером здесь могут служить следующие факты: по-
мощь древнерусских князей половцам в противостоянии 
с монголами; поддержка Малороссии в противостоянии 
с поляками в XVII веке; поддержка славянских народов 
на Балканах в их освободительной борьбе против турец-
кого владычества; защита Сербии от Австрийской им-
перии в годы Первой мировой вой ны; защита Монголии 
от японского агрессора в 1939 г.; помощь Северной Ко-
рее, Вьетнаму в послевоенный период советской исто-
рии и др. Важно отметить, что такая наша способность 
во многом определялась духовной силой и мощью евра-
зийской государственности. Как писал российский фи-
лософ рубежа XX–XXI вв. А. С. Панарин, у России есть 
одно загадочное свой ство: сплачивать слабых против 
сильных. «Русское призвание в мире –  отмечал он, –  уни-
зить сильного за его наглость» [16].

Нельзя согласиться с выводом Г. Д. Чеснокова 
и о том, что «главными идейными противниками евра-
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зийцев были безусловно не западники, а сторонники 
научного социализма» [15, с. 103]. На самом деле клас-
сические евразийцы не искали для себя главных и вто-
ростепенных идейных противников. Они сформулирова-
ли целостное видение прошлого, настоящего, а также 
возможного будущего своей страны и аргументирован-
но отстаивали его. Запад, действительно, критиковали, 
но в основном заслуженно, за надменность, высокоме-
рие и необъективность оценок в отношении историче-
ской России со стороны значительной части его поли-
тических и интеллектуальных элит. Критиковали они 
и советской власть за политику атеизма, за увлечён-
ность интернационалистским концептом в ущерб учёта 
национальной специфичности. Но при этом они видели 
огромные успехи советских людей в их созидательной 
деятельности, поддерживали устремлённость советской 
власти к созданию общества социальной справедливо-
сти. А созидательность и социальная справедливость 
являются важнейшими ценностными компонентами на-
учного социализма, которые как раз поддерживали ев-
разийцы. «Русский народ, –  писал один из классиков ев-
разийства Н. Н. Алексеев, –  примет правду коммунизма 
и откинет его кривду. Он по-прежнему будет бороться 
с эксплуатацией и рабством во имя человеческой свобо-
ды…» [17, с. 315–316]. Особую актуальность эти слова 
приобретают в наши дни.

В условиях широкого разброса мнений о цивилиза-
ционной идентичности Российской Федерации трудно 
рассчитывать на то, что в современных условиях мож-
но легко сформулировать главное целеполагание даль-
нейшего развития нашей страны и быстро выработать 
соответствующий ему мировоззренческий конструкт 
(государственной идеологии). Очевидно лишь то, что 
данный конструкт должен побуждать людей на созида-
ние, социальную справедливость и укрепление духовно- 
нравственных основ бытия, включая сохранение есте-
ства института семьи. Поэтому вопрос о цивилизацион-
ной идентичности далеко не праздный.

Не случайно там, где правящая элита по разным при-
чинам стремится встроить свою страну в «цивилизован-
ное сообщество» Запада, ей приходится зачастую ци-
вилизационно дезориентировать широкие слои народа. 
Ведь так легче управлять, выстраивая, например, образ 
врага в лице различных исторических персонажей, кон-
фессий, этнических групп и целых государств. Сегодня 
это воочию можно наблюдать в Украине.

Осознание евразийско- общерусской идентичности 
и принятие её функционального и ценностного своео-
бразия сдерживается цивилизационной дезориента-
цией части народов Северо- Востока Евразии, утратой 
ими значимых жизненных смыслов. Как верно писал 
ещё в начале нулевых годов XXI в. российский философ 
А. С. Панарин, волю и решимость народа, этноса под-
рывает «утрата им смысла жизни –  или смысла пребы-
вания в потоке истории» [18, с. 199]. Без его обретения 
нашим народам не достичь необходимой силы духа для 
преодоления цивилизационного надлома и возрождения 
великой государственности как устойчивой основы для 
созидания и гармоничного развития всех этносов и каж-
дого члена общества.

Для преодоления цивилизационной дезориентации 
немалой части населения Российской Федерации и ря-
да постсоветских республик, необходимо отрешиться 
от стереотипов идеализации западного мира. Не сле-
дует забывать, что стремление поживиться за счёт 
России- Евразии исторически было свой ственно многим 
западным державам. Ещё в 1920-м году выдающийся 
мыслитель, учёный- естествоиспытатель, первый прези-
дент Украинской академии наук В. И. Вернадский преду-

преждал, что роль других держав в русской политике –  
«всегда роль крупных и мелких хищников» [19, с. 209]. 
Сегодня украинский народ используется Западом в ви-
де средства, ударной силы и «расходного материала» 
в жёстком противостоянии с Россией.

Европеизированная, либеральная часть российской 
элиты в разные эпохи занимала позицию подражания 
по отношению к Западу, стремясь перенимать его идеи 
и модели общественного развития, зачастую не заду-
мываясь о том, а насколько приемлемы они для страны 
и большинства народа. Ещё в первой половине XIX в. 
отечественный мыслитель, талантливый учёный Ярос-
лав Линовский призывал российскую интеллигенцию от-
казаться от мании самобичевания и всяческого восхище-
ния Западом. Он был убеждён, что в важнейших сферах 
жизнедеятельности и, прежде всего, в народном хозяй-
стве прочного успеха нельзя достичь путём «подража-
ния иностранным системам и методам». «Нет, –  продол-
жал он, –  оно должно, напротив, развиваться из своих 
внутренних сил. В жизни и в занятиях каждого народа… 
есть непременно и хорошая, разумная сторона. Уметь 
подметить её, потом развивать, укреплять её, вот бла-
городнейшая цель для занятий каждого просвещённого 
гражданина, вот, что может служить вернейшей опорою 
для величия и могущества каждого государства» [20]. 
Эти слова звучат актуально и сегодня.

Когда элитарные слои общества ведут свой народ 
в «западные объятия», то это на деле оборачивается 
презрительным отношением к ним и стране в целом 
со стороны зарубежных «партнёров», ищущих в ос-
новном лишь выгоду. Поэтому не удивительно, что за-
падные «доброжелательные элиты» нередко относятся 
к властям постсоветских государств высокомерно, как 
к «ученикам», которые проштрафились и не хотят без-
укоризненно выполнять указания «учителей». Но зна-
ют ли «западные учителя» историю и мировосприятие 
нашего народа, понимают ли они нас? Как верно писал 
философ И. А. Ильин, не нужно строить иллюзии, что 
Запад сумеет понять своеобразие нашей страны, «по-
стигнуть её душу, её дух, её веру, её природные трудно-
сти, внутренние (душевно- духовные!) недочёты…» [21, 
с. 220]. По мнению философа, для нашего Отечества 
«действительно необходимо совсем особое, иное».

Политика подражательства Западу проявляет-
ся не только в угодничестве и заискивании перед ним 
со стороны части интеллектуальной и политической 
элит. Она может выражаться и в виде отнесения некото-
рых цивилизационно- образующих этносов нашей куль-
турной общности, включая русских и украинцев, в лоно 
западной (европейской) цивилизации. Однако платой 
за вхождение в инородную цивилизацию непременно 
станет утрата культурной идентичности и унизитель-
ная ассимиляция (в различных формах, от более мяг-
ких до жестких). Причем, как правило, такой процесс со-
провождается социальной дестабилизацией, всплеска-
ми братоубийственной вой ны и другими конфликтами. 
Именно это сегодня мы наблюдаем в Украине.

Преодоление цивилизационной дезориентации зна-
чительной части граждан современного российского 
общества и постсоветских государств соответствует 
не только их долгосрочным интересам. Оно необходи-
мо и для восстановления баланса сил на планете, по-
дорванного трагическим распадом великой советской 
державы. Этот баланс был надёжной гарантией предот-
вращения новой мировой вой ны.

Евразийская культурно- цивилизационная традиция 
впитала в себя опыт многовековой истории, включая 
героическое прошлое дореволюционной России и сози-
дательные свершения советской эпохи. Конечно, в про-
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шлом были и беды, тяжёлые испытания, серьёзные 
ошибки, но такова диалектика жизни, которая соткана 
из противоречий. Главное же в том, что мы, в конеч-
ном итоги, всегда преодолевали испытания судьбы и тя-
жёлые лихолетья, не отрекаясь от своей исторической 
миссии служения добру и справедливости.

В современном мире обеспечение подлинного суве-
ренитета России и других стран СНГ невозможно без 
осознания и возрождения нашими народами, их элитами 
общей цивилизационной идентичности. Она уникальна 
по своей сути. Её евразийское содержание вовсе не оз-
начает механическое соединение, с одной стороны, за-
падных, европейских, а, с другой стороны, восточных, 
азиатских традиций. Это особый ментальный мир, пред-
ставляющий собой цивилизационный синтез восточнос-
лавянской или общерусской и туранско- тюркской куль-
турных традиций. Такой синтез стал результатом много-
векового взаимовлияния наших народов, их общей исто-
рической судьбы.

Торможение евразийского интеграционного процес-
са, сохранение состояния надлома нашей культурно- 
цивилизационной общности ведут к усугублению про-
блем для большинства населения постсоветского про-
странства. Опыт последних трех десятилетий показы-
вает невозможность обеспечения подлинного сувере-
нитета государств Северо- Востока Евразии без уста-
новления тесных интеграционных связей на территории 
данного цивилизационного ареала. Разрыв таких свя-
зей оборачивается выстраиванием лишь формально- 
имитационной независимости, ведущей на деле к жёст-
кой зависимости от крупных держав –  либеральных 
хищников. Относительно евразийско- общерусского ин-
теграционного процесса особую геополитическую опас-
ность представляют США, Великобритания и некото-
рые другие страны, объединённые в известном военно- 
политическом союзе.

Привлекательным образом будущего для большин-
ства постсоветских стран могло бы стать социально 
справедливое, созидающее государство, создающее 
необходимые условия для гармоничного развитие всех 
своих граждан и каждого в отдельности. Сегодня всё бо-
лее вызревает общественная потребность в системных 
изменениях, в социалистической трансформации обще-
ственного устройства. Тем более, что в мире многие эко-
номисты и политики открыто признают обречённость со-
временной модели капитализма.

Переход к социалистическому вектору развития 
России и ряда стран СНГ целесообразно осуществлять 
с учётом современных мировых реалий и позитивного 
опыта советской социальной организации. Новая мо-
дель евразийско- общерусского социализма не долж-
на быть обременена советским атеистическим доми-
нированием и абсолютизацией материализма, а также 
огосударствлением всей экономики. Обеспечение хо-
зяйственной многоукладности позволит сформировать 
не только мощный государственный сектор обществен-
ной собственности на средства производства, но и ши-
роко развить сеть кооперативных предприятий в горо-
дах, сельской местности, а также сохранить и развивать 
мелкий частный бизнес преимущественно в сфере ус-
луг.

В заключении хотелось бы обратиться к пророче-
ским словам русского философа второй половины XIX в. 
К. Н. Леонтьева. Уже в то время он предостерегал о воз-
можной угрозе отказа со стороны нашего народа от ду-
ховной, умственной и бытовой самобытности, об утрате 
им цивилизационной притягательности. Как писал учё-
ный, в результате народ может покориться «торжеству 
одной всемирной цивилизации» [22, с. 436]. В современ-

ных условиях нарастания глобализации на такую роль 
претендует западная цивилизация, стремящаяся подчи-
нить и ассимилировать народы и целые страны других 
цивилизационных миров.

Лишь поверив в себя, осознав свою самобытность, 
а не целесообразность мифического единения с Запа-
дом, общерусский народ (русские, украинцы и белору-
сы) совместно с другими народами евразийского су-
перэтноса вновь смогут приобрести необходимый пас-
сионарный импульс для преодоления цивилизационного 
надлома и запуска подлинных интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве. Такое его самосо-
знание неизбежно породит плеяду ярких лидеров, спо-
собных выразить в конкретных деяниях волю, надежды 
и устремления большинства народа Северо- Востока Ев-
разии. Локомотивом интеграционного, созидательного 
процесса на постсоветском пространстве должна стать 
Российская Федерация. Но для этого в ней необходи-
мы системные изменения. Нужна смена управленче-
ских кадров в различных эшелонах власти. Вместо со-
временных «эффективных менеджеров» к руководству 
должны прийти профессионалы своего дела, преданные 
Отечеству. Сегодня страна нуждается в людях, способ-
ных в кратчайшие сроки осуществить мобилизацию все-
го общества, включая экономику, для того, чтобы Рос-
сии выстояла в нынешней гибридной вой не с Западом 
на территории Украины. Без решения этой проблемы 
не может быть подлинного возрождения нашей страны 
и преодоления евразийско- общерусского цивилизаци-
онного надлома.

За последние три десятилетия западные ценности 
индивидуализма были привиты значительной части рос-
сиян, особенно молодёжи. В результате сформирова-
лось большое число потребителей, для которых личные 
интересы и комфорт превыше всего. Поэтому многие 
из них считают, что они ничем не обязаны своей стране, 
своему Отечеству, а, напротив, оно должно им. На осно-
ве такого сомнительного целеполагания формировалась 
управленческая система страны.

В нынешней ситуации, вероятно, следовало бы соз-
давать Государственной Комитет Обороны с примерно 
такими же функциями, как в период Великой Отече-
ственный вой ны, а Президенту РФ, возглавить его, взяв 
ответственность за судьбу страны на себя. Под ГКО 
должна быть выстроена новая вертикаль оперативного 
управления государством в военных условиях. Целесо-
образно формировать её из новых кадров, преимуще-
ственно из тех, кто непосредственно участвовал или уча-
ствует в боевых действиях, кто мобилизовался по причи-
не ранения, из близких родных людей, погибших наших 
воинов, из профессионалов- производственников, дока-
завших на деле свою состоятельность, а также из идей-
ных сторонников социальной справедливости.

Таким образом, правомерно сделать некоторые вы-
воды. Основными из них являются:

во-первых, многовековая традиция совместного 
проживания народов Северо- Востока Евразии, общая 
историческая судьба, комплементарность националь-
ных культур и религий свидетельствуют о евразийско- 
общерусской цивилизационной принадлежности России;

во-вторых, евразийско- общерусская цивилизация, 
несмотря на трагический надлом в результате распада 
великой союзной государственности, сохраняет устой-
чивым своё аксиологическое ядро как основу для воз-
рождения;

в-третьих, критические суждения ряда авторов от-
носительно евразийско- общерусской цивилизационной 
идентичности России не обладают достаточной убеди-
тельностью;
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в-четвёртых, осознание евразийско- общерусской 
идентичности и принятие её функционального и цен-
ностного своеобразия сдерживается цивилизационной 
дезориентацией части народов Северо- Востока Евра-
зии, включая граждан современной России и Украины;

в-пятых, для преодоления цивилизационной дезо-
риентации нам необходимо отрешиться от стереотипов 
идеализации западного мира и стремления подражать 
ему;

в-шестых, преодоление надлома евразийско- 
общерусской цивилизации и цивилизационной дезори-
ентации значительных слоёв нашего народа не только 
соответствует его долгосрочным интересам, но и необ-
ходимо для восстановления баланса сил на планете как 
фактора прочного мира;

в-седьмых, привлекательным образом будущего 
для большинства постсоветских стран, включая Украи-
ну и Россию, могло бы стать социально справедливое, 
созидающее государство –  новая модель евразийско- 
общерусского социализма.

Сегодняшние военные действия в Украине являются 
по сути дела гражданской вой ной на территории наше-
го исторического Отечества. Они во многом стали след-
ствием евразийско- общерусского цивилизационного 
надлома и процессов цивилизационной дезориентации 
значительных слоёв постсоветских народов. Преодоле-
ние этого надлома и дезориентации –  объективная по-
требность для сохранения нас как уникальной цивили-
зации и восстановления баланса сил на планете для со-
хранения жизней миллионов людей.
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THE EURASIAN- ALL- RUSSIAN WORLD: PROBLEMS 
OF CRITICISM AND CIVILIZATIONAL DISORIENTATION

TsitkilovP.Ya.
Southern Federal University

The article provides a scientific analysis of the conceptual versions 
of the civilizational development of Russia. It has been determined 
that the centuries-old tradition of cohabitation of the peoples of the 
North- East of Eurasia, common historical destiny, complementarity 
of national cultures and religions testify to their Eurasian-all- Russian 
civilizational affiliation. The destructiveness of the civilizational diso-
rientation of a significant part of the peoples of Russia and a number 
of other CIS countries is shown. Imitation of the West on the part of 
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their influential power elites turns into a weakening of real sovereign-
ty and the assertion of the imitation nature of independence.

Keywords: conceptual versions of identity, Eurasian-all- Russian 
civilization, critical argumentation, civilizational disorientation.
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ФИЛОСОФСКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Ключевые принципы объективации мыслительных процессов и формы 
организации учебной деятельности в условиях цифровизации
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Актуальным остаётся вопрос о качестве реализации образо-
вательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, который не-
возможно решить без грамотной реализации философско- 
методологических оснований объективации мышления.
Основу исследования составляют две группы знаний. Во-пер-
вых, область научного знания, способствующая выработке 
универсальных принципов и закономерностей объективации 
мыслительных процессов младших школьников, в том числе 
и в условиях применения дистанционных образовательных тех-
нологий. К их числу относятся принцип построения всеобщей, 
единой формы  какого-либо многообразия частных явлений; 
принцип восхождения от абстрактного к конкретному; принцип 
взаимосвязи предметных действий и действий, опирающихся 
на использование символико- знаковых средств.
Во-вторых, знания, дающие более полное и объективное пресд-
тавление об эффективных формах организации деятельности 
педагогов в реализации образовательных программ с приме-
нением дистанционных образовательных технологий.
В комплексе, выделенные принципы и формы позволят в даль-
нейшем сформировать научно обоснованную модель организа-
ции учебной деятельности в начальной школе с применением 
дистанционных образовательных технологий для повышения 
качества образовательного процесса.

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное об-
учение, дистанционное образование, начальная школа, ин-
формационные технологии, качество образования, принципы 
обучения.

Введение
В условиях цифровой трансформации обостряется по-
требность в научной обоснованности нововведений для 
системы образования. Наиболее значимы фундамен-
тальные аспекты этой потребности: речь идёт о функ-
циях образования. Что важно и для управленческой 
практики, –  например, формирования законодательной 
и нормативно- методической базы; для педагогической 
практики в области развития мышления обучающихся, 
где особая роль отводится умению учителя выстраивать 
программу преподавания любого школьного предмета 
так, чтобы «процесс преподавания- усвоения не просто 
загружал память, но одновременно воспитывал бы ум, 
способность мыслить» [7].

В свою очередь, по-прежнему актуальным остаётся 
вопрос о качестве реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий (ДОТ), ко-
торые, согласно закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации», являют собой «технологии, реали-
зуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педаго-
гических работников» 1, а именно –  возможность предо-
ставлять образовательные услуги на расстоянии, то есть 
без непосредственного посещения обучающимися об-
разовательного учреждения. И в этом смысле обозна-
ченные технологии содержание учебной деятельности 
не определяют, а выступают её средством.

Использование таких технологий –  данность совре-
менного общества, и вопрос будут они использовать-
ся или не будут, не стоит. И изменения, произошедшие 
за последние два года, скорее ориентируют на то, что 
мир не будет прежним, и наша задача –  адаптироваться 
с учётом негатива и верно определить оптимальные пути 
дальнейшего развития.

В условиях карантина, неблагоприятных погодных 
условий, в случаях нарушения здоровья у обучающихся 
и многих других жизненных обстоятельствах цифровые 
технологии позволяют непрерывно осуществлять пере-
дачу знания от учителя к ребёнку.

В качестве же «сдерживающих факторов и барье-
ров в обеспечении качества дистанционного образова-
ния современными специалистами выделяются мотива-
ционные установки и дидактическая неготовность пре-
подавателей осуществлять педагогическое взаимодей-
ствие с обучающимися в электронной образовательной 
среде…» [10, с. 31–39].

Проблематика данного исследования предопределе-
на тем, что сегодня недостаточно обоснована научно- 

1  Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: (последняя редакция) [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
18.01.2023).
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методологическая составляющая предлагаемых иссле-
дований в отношении организации учебной деятельно-
сти именно в условиях применения ДОТ в начальной 
школе. И если фундаментальные вопросы организации 
учебной деятельности в начальной школе подробно и ар-
гументированно раскрываются на междисциплинарном 
уровне через выявление и апробацию философско- 
методологических и психолого- педагогических основа-
ний [4, 7, 8, 9, 13, 14], то в контексте цифровой трансфор-
мации образования, применения ДОТ в плане научной 
проработанности наблюдается ряд сложностей 1 [1, 12, 
15]. Более того и при глубоком изучении целей, задач об-
учения зарубежными исследователями также не всегда 
учитываются возможности ДОТ [16, 17, 18].

Современные наработки в области организации 
учебной деятельности с применением ДОТ не в полной 
мере ориентируют на упорядочивание и оптимизацию 
процессов, связанных с определением ключевых прин-
ципов и актуальных форм учебной деятельности, и, как 
следствие, не могут соответствовать ориентирам разви-
тия современного образования. Этим и обусловлен ос-
новной тезис данного исследования, вынесенный в за-
головок, который позволит сформировать научно обо-
снованную модель организации учебной деятельности 
с применением ДОТ для повышения качества реализа-
ции основных и дополнительных образовательных про-
грамм.

Углубляясь в исследования, прежде всего обозна-
чим две группы реализации поставленной задачи. Это 
область научного знания, способствующая выработке 
универсальных принципов и закономерностей объекти-
вации мыслительных процессов младших школьников, 
в том числе и в условиях применения ДОТ. И знания, свя-
занные с организацией деятельности педагогов в реали-
зации образовательных программ с применением дис-
танционных образовательных технологий, что определя-
ется законодательной, нормативно- методической базой.

Принципы объективации мыслительных 
процессов младших школьников
В рамках первой группы отметим некоторые результаты 
исследований в области научного знания, напрямую свя-
занные с осуществлением универсальных мыслительных 
операций младших школьников.

Во-первых, это теоретическое отношение к действи-
тельности. Как правило, оно реализуется через форми-
рование у младших школьников содержательной аб-
стракции, обобщения, фиксируемых понятиями чаще 
всего безотносительно к предметной области. В этом 
случае, даже если школьник не получает новое содер-
жание знания –  ибо он оперирует готовыми и доказанны-
ми ранее знаниями, он получает новое знание в отноше-
нии форм мыслительных операций. Что также позволяет 
развивать концептуальное мышление.

«Содержательные мыслительные действия –  ос-
новные психологические новообразования младше-
го школьного возраста, благодаря которым мышление 
и другие познавательные процессы детей (восприятие, 
память, воображение), а также их сознание и личность 

1  Абраменкова В. В., Вербицкий А. А. Учёные и педагоги вы-
ступили против цифровизации школы // Колокол России. 2018. 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://kolokolrussia.
ru/obrazovanie/uchene-i-pedagogi- vstupili-protiv- cifrovizacii-shkol 
(дата обращения: 01.02.2023); Вербицкий А. А. Цифровое обу-
чение: проблемы, риски и перспективы // Homo Cyberus. 2019. 
№ 1. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://journal.
homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_20192019 (дата обращения: 
01.02.2023).

приобретают своеобразный характер. Вместе с тем ди-
намика развития младших школьников зависит от орга-
низации их учения» [4, c. 208].

Исходя из этого, одним из принципов организации 
учебной деятельности у младших школьников с приме-
нением ДОТ в процессе развития теоретического мыш-
ления являются построение всеобщей, единой формы 
 какого-либо многообразия частных явлений и принцип 
восхождения от абстрактного к конкретному.

А примером реализации данных принципов могут 
послужить исследования отечественных учёных в об-
ласти развития мышления младших школьников в про-
цессе экспериментального обучения. Так, по мнению 
А. З. Зака, процесс становления у младших школьников 
теоретического способа решения задач осуществляется 
тогда, когда несколько задач одного класса, различаю-
щихся внешними особенностями, ребёнок сразу решает 
правильно, обнаруживая общий принцип движения мыс-
ли в их содержании. Для этого психолог предлагает ак-
тивное использование наглядно- действенных, наглядно- 
образных и словесно- дискурсивных форм [5, 6].

Особую роль в обучении детей младшего школьно-
го возраста играют наглядные средства, которые опти-
мально использовать в том числе и с применением дис-
танционных образовательных технологий. Конечно же, 
прежде чем отобрать для урока тот или иной вид на-
глядности, необходимо продумать место его использо-
вания в зависимости от дидактических возможностей. 
Электронные образовательные платформы, такие как 
Учи.ру, ЯКласс, СФЕРУМ и мн. др. предлагают абсолют-
но по всем темам начальной школы различные задания 
в наглядной игровой форме, что позволяет повышать 
эффективность обучения. Например, на уроках русского 
языка при введении новой темы «Часть слова –  корень», 
можно наглядно продемонстрировать новый материал 
и найти родственные слова к слову «вода» из несколь-
ких представленных «водичка», «подводный», «ведро», 
«водяной» и далее найти неизменяемую часть слова, что 
является корнем. Согласно иллюстрациям, на каждое 
слово учащиеся определяют их лексическое значение 
и выделяют родственные слова. В целом, грамотное при-
менение разнообразных средств наглядности с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий 
позволяет повысить качество заданных результатов 
в процессе обучения младших школьников.

В качестве второго аспекта научного знания, способ-
ствующего выработке универсального принципа объек-
тивации мыслительных процессов младших школьников, 
в том числе и в условиях применения ДОТ, возьмём по-
ложение В. В. Рубцова в отношении рефлексивных ме-
ханизмов происхождения учебно- познавательного дей-
ствия. По мнению психолога, в процессе формирования 
учебно- познавательных действий у детей, важную роль 
играют двусторонние связи между предметными деи ̆-
ствиями и действиями, опирающимися на использова-
ние символико- знаковых средств.

«Символизация имеющегося у ребёнка опыта, что 
есть критерий развития познавательной деятельности, 
осуществляется при построении им различных клас-
сификаций (группировок) предметов по тем или иным 
свой ствам» [2, с. 76].

Согласно Л. С. Выготскому, «присвоение знаковых 
структур есть основной социокультурный механизм раз-
вития высших психических функций ребёнка. По мнению 
психолога, на первой стадии функции существует как 
социальное образование во взаимодействии ребенка 
со взрослым. На второй стадии происходит «вращива-
ние» в индивида социальной по своей первоначальной 
природе функции. Результат этого «вращивания» идет 
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по двум совершенно различным направлениям: во-пер-
вых, функция реализуется произвольно в связи с теми 
или иными намерениями индивида, независимо от скла-
дывающейся ситуации; во-вторых, осуществление функ-
ции протекает «внутри» индивида, оно скрыто для внеш-
него наблюдателя» [3, с. 387].

Несмотря на то, что не всякие формы совместной де-
ятельности являются источником возникновения новых 
действий у ребёнка, очень важным условием успешной 
реализации учебного действия младших школьников 
является реализация именно совместной, коллективной 
деятельности. Выходом из сложившейся ситуации явля-
ется то, что современные цифровые технологии в сово-
купности в педагогическими отчасти позволяют сфор-
мировать виртуальные способы организации совмест-
ных действий как взрослого и детей, так и самих детей. 
Взять хотя бы возможности электронных образователь-
ных платформ «ЯКласс», «Российская электронная шко-
ла», «Учи.ру».

Учитывая промежуточные результаты по первой груп-
пе оснований, в рамках обозначенной области научного 
знания выделим такие универсальные принципы объек-
тивации мыслительных процессов младших школьников, 
в том числе и в условиях применения ДОТ, как прин-
цип построения всеобщей, единой формы  какого-либо 
многообразия частных явлений; принцип восхождения 
от абстрактного к конкретному; принцип взаимосвязи 
предметных действий и действий, опирающихся на ис-
пользование символико- знаковых средств.

Выделенные принципы организации учебной дея-
тельности с применением ДОТ не являются единствен-
ными, и более глубокая проработка других условий, 
влияющих на полноценное психическое развитие де-
тей младшего возраста, позволит научно обосновать 
и в дальнейшем тщательно провести эксперименталь-
ную проверку предлагаемых нововведений для систе-
мы образования. Это поможет обеспечить её эффектив-
ность и способность реализовать содержание рабочих 
программ несмотря на то, что это процесс долгосрочный 
и индивидуальный для каждого педагога и ребёнка.

Организация деятельности педагогов 
в реализации образовательных программ 
с применением дистанционных образовательных 
технологий
Процесс получения знаний, через организацию деятель-
ности педагогов в реализации образовательных про-
грамм с применением дистанционных образовательных 
технологий, безусловно, требует определённой оснащён-
ности и подготовленности со стороны всех участников 
процесса: ребёнка, родителей и педагога. Такая фор-
ма обучения реализуется благодаря информационно- 
коммуникационным технологиям и их средствами различ-
ного назначения. В связи этим, в силу возраста и различ-
ного уровня адаптированности обучающихся к современ-
ным технологиям, особого внимания требует организация 
и методическое сопровождение дистанционного обучения 
в начальной школе.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования со-
держит формулировки, поясняет, кто несёт ответ-
ственность за успешность реализации образова-
тельных программ в любых формах. Это образова-
тельное учреждение, которое включает в себя и кол-
лектив педагогов- предметников, и администрацию, 
и педагогов- психологов, и сотрудников, ответственных 
за административно- хозяйственную часть.

В связи с этим невозможно отрицать значимую роль 
цифровых ресурсов и многообразных средств коммуни-
кации в жизни школьника и учителя. Дистанционное об-
учение позволяет научиться использовать эти средства 
во благо знаниям. Однако такая форма требует ответ-
ственного организационного подхода к деятельности пе-
дагогов.

Немаловажный аспект в контексте темы исследова-
ния составляет вопрос, касающийся форм учебной дея-
тельности с применением ДОТ, позволяющих осваивать 
способы выполнения задач на основе соблюдения ранее 
выделенных принципов.

Свою эффективность и простоту в применении до-
казали некоторые информационно- коммуникационные 
технические средства и платформы, которые позволяют 
качественно организовать учебную деятельность в на-
чальной школе.

Техническими критериями выбора являются простой 
интерфейс, гибкость приложения под различные опера-
ционные системы, а также наличие русскоязычной вер-
сии.

Рассмотрим наиболее используемые ресурсы для 
организации учебной деятельности в начальной школе.
1. Мессенджеры. Мессенджерами можно пользоваться 

как на мобильном устройстве, так и на компьютере. 
Это самый удобный и быстрый способ обратной свя-
зи как между педагогом и родителем, так и между 
педагогами и классным руководителем. Так как в на-
чальной школе далеко не все обучающиеся зареги-
стрированы с социальных сетях или мессенджерах, 
классному руководителю необходимо позаботиться 
о том, чтобы все родители своевременно получали 
информацию. Это можно сделать с помощью про-
смотра о прочтении сообщения или обратной связи 
в виде «лайка».

2. Электронный дневник. В современном электронном 
дневнике есть все возможности, чтобы вовремя и ка-
чественно отслеживать учебный процесс своего ре-
бёнка. В соответствии с установленным расписани-
ем на каждый день педагоги обязаны своевремен-
но выкладывать домашнее задание в дневник (оно 
должно соответствовать пройденной на уроке теме), 
можно выкладывать ссылки на онлайн- задания, до-
полнительную информацию, а также выкладывать 
записи видеоуроков на случай, если кто-кто из обу-
чающихся по той или иной причине пропустил заня-
тие.

3. Видеосервисы. «Skype», «Zoom», «Discord» и другие 
сервисы в режиме реального времени позволяют пе-
дагогам начальной школы даже на расстоянии ви-
деться со своим классом как на обычном уроке.

4. Электронные образовательные платформы. 
«ЯКласс», «Российская электронная школа», «Учи.
ру» и многие другие –  просты в использовании, 
а также имеют сервис автоматического отслежи-
вания активности учащихся на сайте и успешности 
прохождения ими рабочей программы.

5. Сервисы для контроля знаний. Для обучающихся 
начальной школы педагогам удобно организовы-
вать онлайн- тестирования на платформах «Goog-
le», «Online- testpad» и других. Эти сервисы помогают 
установить время и сроки для выполнения заданий, 
избежать попыток списывания, мгновенное получе-
ние обратной связи (правильных и неправильных от-
ветов), статистику результативности по каждому за-
данию.
Безусловно, в процессе организации учебной дея-

тельности в начальной школе с применением дистанци-
онных образовательных технологий создаётся так на-
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зываемое «искусственное коммуникативное простран-
ство», в силу чего мотивирование учащихся к продук-
тивной и ответственной работе, поиск целесообразных 
методов стимулирования активности и инициативности 
обучающихся на уроках с применением дистанционных 
образовательных технологий в работе педагогов началь-
ной школы является наиболее сложным этапом.

Результаты исследования
Полученные результаты исследования свидетельствуют 
о том, что в целях повышения качества образовательного 
процесса целесообразно соблюдение ключевых принци-
пов объективации мышления младших школьников, ко-
торые реализуемы и в условиях применения ДОТ: прин-
цип построения всеобщей, единой формы  какого-либо 
многообразия частных явлений; принцип восхождения 
от абстрактного к конкретному; принцип взаимосвязи 
предметных действий и действий, опирающихся на ис-
пользование символико- знаковых средств.

В свою очередь, грамотная организация дистанци-
онной формы обучения в школе –  это одна из возмож-
ностей оптимизировать обучение, сделать его гибким, 
адаптированным под способности обучающегося. И нуж-
но быть готовым к необходимости перехода на ту или 
иную форму обучения как для отдельного обучающего-
ся, так и для класса или школы в целом.

И здесь особого внимания требует организации педа-
гогического взаимодействия с учащимися в начальной 
школе. «Ведь самой устойчивой мотивацией является 
внутренняя (когнитивная), то есть мотивация осознан-
ного действия. В дистанционном обучении она играет 
главную роль. Стоит отметить, что это самая сложная 
мотивация для ребенка, так как ученики младших клас-
сов еще не всегда осознают себя самостоятельной лич-
ностью с собственным местом в социуме, не понимают, 
какие знания могут помочь им стать успешными и счаст-
ливыми» [11, c. 20–21].

Заключение
Несомненно, переход к реализации образовательных 
программ с применением дистанционных образователь-
ных технологий –  это новый, требующий дополнительных 
усилий формат преподавания. Дистанционное обуче-
ние требует от учителей применение комплекса методик 
и способов подачи материала для вовлечения всех обу-
чающихся с разными уровнями восприятия.

Дистанционный формат обучения для педагога –  это 
стимул применять новые технологии, интегрировать 
свой имеющийся опыт и знания в новый способ органи-
зации учебной деятельности.

Для поддержания же мотивации обучения и обес-
печения индивидуально- дифференцированного подхо-
да к обучению в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий важно учитывать адаптив-
ные способности ребёнка: «самооценка, характер моти-
вации, уровень тревожности, особенности познаватель-
ной сферы и др. Все эти сведения позволяют педагогу 
оперативно определить стиль взаимодействия с каждым 
учеником, выявить возможные трудности в учебном про-
цессе, подобрать методы оказания поддержки и помо-
щи» 1.

В целом, проведенное исследование позволило нам 
наметить основные векторы роста эффективности обра-

1  Леонтьева С. Н. Какое оно, дистанционное обучение 
младших школьников // Первое сентября. 2022. [Электронный 
ресурс]. –  Режим доступа: (дата обращения: 01.02.2023).

зования с применением дистанционных образователь-
ных технологий.

Более того, современный процесс организации учеб-
ной деятельности в начальной школе технически уже не-
мыслим без с применения дистанционных образователь-
ных технологий. Но, вместе с тем, ключевым элеменом 
успешной реализации образовательного процесса явля-
ется соблюдение принципов и закономерностей объек-
тивации мышления в процессе обучения.

Полученные результаты исследования являются ба-
зовым элементом для разработки эффективной моде-
ли дистанционного обучения в режиме ограничений для 
современных школ, основанной на разумном сочетании 
очного и дистанционного компонента.
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KEY PRINCIPLES OF OBJECTIVATION OF THINKING 
PROCESSES AND FORMS OF ORGANIZING LEARNING 
ACTIVITIES IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION
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Surgut State Pedagogical University, Lyceum named after Major General 
Khismatulin V. I.

The question of the quality of the implementation of educational pro-
grams using e-learning and distance learning technologies is still 
relevant, which cannot be solved without the competent implemen-
tation of the philosophical and methodological foundations of the 
objectification of thinking.
The purpose of the study is to determine the key principles of objec-
tification of thought processes and forms of organization of educa-
tional activities in elementary school, taking into account the chang-
es associated with the digitalization of modern education.
The study is based on two groups of knowledge. Firstly, the area of 
scientific knowledge that contributes to the development of universal 
principles and patterns of objectification of the thought processes 
of younger students, including in the context of the use of distance 
learning technologies. These include the principle of constructing 
a universal, unified form of any variety of particular phenomena; the 
principle of ascent from the abstract to the concrete; the principle 
of interrelation of objective actions and actions based on the use of 
symbolic-sign means.
Secondly, knowledge that gives a more complete and objective idea 
of effective forms of organizing the activities of teachers in the im-
plementation of educational programs using distance learning tech-
nologies.
Together, the identified principles and forms will allow in the future 
to form a scientifically based model for organizing educational ac-
tivities in elementary school using distance learning technologies to 
improve the quality of the educational process.

Keywords: e-learning, distance learning, distance education, pri-
mary school, information technology, quality of education, principles 
of learning.
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Феномен искусственного интеллекта в философской традиции
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Философская проблема искусственного интеллекта имеет бо-
гатую историю. Начиная с модели Тьюринга, где искусствен-
ный интеллект только начинал разрабатываться до совре-
менных философских моделей Бострома, Чалмерза и прочих 
мыслителей, где искусственный интеллект уже не видится, как 
простая вычислительная машина. Подход к искусственному 
интеллекту сильно изменился с начала исследований в этой 
области. Появляются новые трактовки самого сознания, из-
за чего появляются новые версии искусственного интеллекта. 
Многие философские аргументы нацелены на доказательство 
невозможности создания искусственного интеллекта, ярким 
примером тому являются аргументы Деннета об интенцио-
нальности и Серла об особой форме понимания, свой ственной 
только человеческому сознанию. При этом по прежнему клю-
чевым остается философский вопрос –  чем является этот ис-
кусственный интеллект, каковы его сущности, черты и в чем 
собственно разница с человеческим сознанием. Возможно ли 
создать такой искусственный интеллект, который заменил бы 
человека.
С каждым годом становится все важнее, в условиях взрывного 
развития искусственного интеллекта, развивать и философ-
ские традиции, и дискурс вокруг этого феномена.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, Этика искус-
ственного интеллекта, Суперинтеллект, Мировая безопас-
ность, Феномен искусственного интеллекта, философский 
дискурс.

Появление искусственного интеллекта в философ-
ском дискурсе известно еще из истории Античной фило-
софии. Аристотель и Пифагор стремились объяснить то, 
что выходит за рамки классического понимания в чув-
ственном опыте, создавая для этого такие особые си-
стемы рационального объяснения, как математические 
формы, облекающие материю, взять к примеру пифа-
горейское числовое описание мироздания, как предок 
современных цифровых систем. В дальнейшем разви-
тии философской традиции это стремление к описанию 
неизвестных явлений продолжилось, например, в фило-
софии Лейбница, который утверждал мировую гармо-
нию, Булевой алгебре, кодирующей любые высказыва-
ния на ложные «0» и истинные «1», разностной машине 
Ч. Бэббиджа и некоторых других. И уже в XX веке появи-
лись первые полноценные описания того, что мы сейчас 
называем искусственным интеллектом.

Расцвет дискуссий вокруг дискурса об искусствен-
ном интеллекте пришелся именно на XX век, связанно 
это было, предположительно, с развитием научного зна-
ния и появления множества концепций философии нау-
ки. Позитивизм, как одно из направлений, появляется 
именно в XX веке, и оно говорит, что философия нужна 
для того, чтобы устранить выдуманные, ненаучные про-
блемы, которые не относятся к чувственной реальности, 
а также философия должна заниматься анализом языка 
и выявлением в нем нелогичных конструкций, которые 
не дают отсылок к реальности. Сущность позитивизма 
состояла в том, что он отвергал все умозрительные раз-
мышления философии, а на первый план выдвигал эм-
пирический опыт. Философия должна обобщать опыт 
наук, а не заниматься абстрактными размышлениями. 
Первый позитивизм ставил перед собой задачу обоб-
щения опыта, а роль философии снижалась. Философ 
и основоположник позитивизма Огюст Конт считал, что 
«существует несколько стадий развития человечества, 
каждой из которых было свой ственно собственное по-
нимание и объяснение мира» [2]. Первая стадия была 
теологической, где объяснением было религиозное ви-
дение, вторая стадия была метафизическая, где объяс-
нение природы происходило с помощью категории при-
чинности, а третья стадия –  позитивная, научная, именно 
здесь появляется рациональное осмысление природы, 
отсюда и берет свое название позитивизм. В дальней-
шем оно переросло в направление логического пози-
тивизма, где уделялось большое внимание философии 
языка и постпозитивизм, где анализировались пробле-
мы роста научного знания и его сущности.

Все это сместило акценты и создало плодородную 
почву для зарождения традиций и развития философ-
ского дискурса в области новых типов знаний, в том 
числе таких как искусственный интеллект, это дало на-
дежды на то, что философия более не будет связана 
с метафизическими построениями, мало относящимися 
к реальности, а напротив, будет служить обществу, ока-
зывая пользу для всего человечества в лице развития 
новых цифровых технологий. Развитие искусственного 
интеллекта привело к появлению первых цифровых ма-
шин и сильно изменило представления людей о цифро-
визации. Появились надежды, что в скором будущем ма-
шинный интеллект станет наравне с человеческим или 
даже его превзойдет. Но, как мы видим, эти ожидания 
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не сбылись и предполагаемого прорыва на сегодняшний 
день не произошло.

Безусловно, искусственный интеллект с момента его 
разработки сильно изменился, появились колоссальные 
изменения, однако говорить о том, что он стоит наравне 
с человеческим весьма преждевременно. Совершен-
ствуются алгоритмы поиска, машины могут решать бо-
лее сложные задачи, чем те, которые стояли перед ни-
ми изначально. Но вся проблема состоит не в том, что 
искусственному интеллекту не хватает мощности, чтобы 
превзойти человека. Как раз в мощности искусственный 
интеллект очень даже превосходит человека. Он спосо-
бен обрабатывать такие массивы данных, которые бы 
не были доступны человеку ни на каком этапе разви-
тия. Все дело в том, что до сих пор в философии ис-
кусственного интеллекта нет четкого определения, чем 
является этот искусственный интеллект, каковы его сущ-
ности, черты и в чем собственно ключевая разница с че-
ловеческим сознанием. Эта проблема намного сложнее, 
чем кажется на первый взгляд, поскольку именно опре-
деление искусственного интеллекта задает его рамки 
(включая рамки философского дискурса) и дает понять 
в сравнении чем является сознание. Если бы мы получи-
ли непротиворечивое и устраивающее всех определение 
искусственного интеллекта, то дискуссии вокруг него бы 
прекратились в тот же момент.

Традиционные вопросы, которые задаются при по-
пытке определения сущности искусственного интеллек-
та сводятся к тому, чтобы дать отличия искусственно-
го интеллекта от человеческого сознания, и звучат они 
следующим образом. Возможно ли создать такой ис-
кусственный интеллект, который будет похож на чело-
веческое сознание? В какой мере человеческое созна-
ние воспроизводимо? Где находятся границы интеллек-
та и сознания? Эти и многие другие вопросы задаются 
в связи с попыткой разработки непротиворечивой тео-
рии искусственного интеллекта. Однако и по сей день 
мы не имеем четкого ответа ни на один из представлен-
ных вопросов.

Те определения искусственного интеллекта, которые 
мы имеем на данный момент, страдают одним большим 
недостатком –  они очень общие и не конкретные. Швей-
царский психолог Жан Пиаже считает, что «интеллект 
есть то, что обладает интегративным функционалом 
всех процессов психики, что в свою очередь и обеспе-
чивает нахождение и адаптацию человека в мире». Есть 
множество других определений: в итоге, как замечает 
В. Ладов, «человеку никак не удается найти уникальное 
место, он оказывается подобным либо системе искус-
ственного интеллекта (при выборе парадигмы «интел-
лект как исчисление понятий»), либо обычному биологи-
ческому организму (при выборе парадигмы «интеллект 
как восприятие»)» [3].

Важным поворотом в сфере изучения искусствен-
ного интеллекта считается событие, которое произо-
шло летом 1956 года в университете города Ганно-
вер, в колледже Дартмут [4]. Это событие –  семинар, 
который был посвящен, в том числе, проблемам ис-
кусственного интеллекта и нейронным сетям, где при-
сутствовали философы сознания. Сами результаты 
семинара не дали особых откровений и революцион-
ных открытий, однако семинар позволил зародиться 
самому философскому дискурсу об искусственном 
интеллекте. Именно там появилось название для еще 
только зарождающейся науки в области сознания –  ис-
кусственному интеллекту, которое было предложено 
американским информатиком и разработчиком основ 
функционального программирования Джоном Маккар-
ти. В дальнейшем он будет удостоен премии А. Тьюрин-

га за огромный вклад в области исследований искус-
ственного интеллекта.

В вопросе об определении того, что является искус-
ственным интеллектом нет единого мнения, однако име-
ется три доминирующих трактовки. Первая из них упо-
требляет этот термин в значении научной сферы, целью 
которой является воссоздание процессов познания и че-
ловеческого мышления для повышения эффективности 
обработки данных техникой. Вторая трактовка определя-
ет искусственный интеллект, как набор различных меха-
низмов, устройств, которые являются интеллектуальны-
ми. И третья трактовка определяет искусственный ин-
теллект, как набор представлений о том, что такое раз-
ум, что есть познание применительно к человеческому 
сознанию, что дает возможность постановки проблемы 
воссоздания интеллекта.

В современном мировом сообществе кругозор ис-
пользования искусственного интеллекта охватывает 
множество областей, к которым относится и распозна-
вание речи, и теория математических доказательств, 
и возможность диагностики болезней, а также более 
обширные области, вроде теории восприятия. Искус-
ственный интеллект также применяется для реализации 
проектов любого рода, сложности и направления. Акту-
альность данной области знаний таким образом не вы-
зывает никаких сомнений.

Философ и кибернетик Н. Нильсон давал собствен-
ное определение области искусственного интеллекта: 
«в самом общем смысле –  это решение «интеллекту-
альных» задач с помощью автоматических методов, 
в первую очередь, с помощью вычислительных машин. 
Но какую деятельность следует считать интеллектуаль-
ной, а какую нет? Это не вполне ясно» [5].

Для того, чтобы дать определение понятию искус-
ственный интеллект предлагается использовать систем-
ный подход, который рассматривает любой феномен, 
как систему, состоящую из множества элементов, каж-
дый из которых играет важную роль. Интеллект, в об-
щем виде, есть то, что объединяется в систему функций 
познания субъекта. При всем при этом высокий порог 
интеллекта считается тот, что образует единство из та-
ких функций, как память, чувствительные способности 
и другие. В этом смысле, интеллект позволяет решить 
не только задачи, которые имеют заданный алгоритм, 
но и такие, которые не имеют такого алгоритма.

Самое важное уточнение относительно понятия ис-
кусственного интеллекта заключается в том, что сам ис-
кусственный интеллект, а точнее попытки по его созда-
нию сводятся к задаче имитации человеческой способ-
ности к мышлению.

Так, первая полноценная попытка создания искус-
ственного интеллекта (имитации человеческого созна-
ния) была произведена в середине XX века великим ма-
тематиком Аланом Тьюрингом в статье «Вычислитель-
ные машины и разум», изданной журналом «Mind» более 
70 лет назад. Самый первый вопрос, которым задается 
Тьюринг является вопрос о возможности мыслить для 
искусственной машины. Обычный ответ на этот вопрос 
начинался с определения понятий машины и интеллек-
та. Однако Тьюринг решает поступить иначе. Вместо то-
го, чтобы спрашивать возможна ли мысль у машины, он 
спрашивает о том, может ли машина поступать так, как 
поступаем мы. По мысли Тьюринга, он сохраняет в сво-
ей формулировке строгую границу между физическими 
и интеллектуальными способностями индивида.

Для демонстрации своих подходов А. Тьюринг пред-
ложил тест. Классическая интерпретация теста заключа-
лась в том, что человек общается с компьютером и с че-
ловеком. На основании полученных ответов на заданные 
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вопросы, человек должен в итоге определить с кем он 
 все-таки разговаривает –  компьютером или человеком, 
при этом не видя самого человека, и не зная находит-
ся ли он на том конце. Программа должна создаваться 
с таким уклоном, чтобы человек не смог понять с кем 
он разговаривает. Таким образом, предполагалось до-
казать возможность создания умной машины –  искус-
ственного интеллекта, который способен воссоздать 
человеческое мышление. Тест Тьюринга был раскрити-
кован учеными и философами, но несомненно особен-
ным образом повлиял на философский дискурс в обла-
сти искусственного интеллекта. Отсюда также следует 
актуальность данной проблемы, поскольку она до сих 
пор не является решенной. Тест Тьюринга, во-первых, 
затронул проблему разграничения сильного и слабого 
искусственного интеллекта. Сильный интеллект –  это 
и есть человеческий разум, сознание, мышление, а сла-
бый –  лишь имитации  каких-либо простых действий, на-
пример, действий в соответствии с четко заложенным 
алгоритмом. Данное разграничение будет подробнее ос-
вещено далее.

Чуть ранее теста Тьюринга, в 1936 году, философ 
Альфред Айер обратился к проблеме существования 
других сознаний, сознаний людей, и задался вопросом: 
как мы узнаем, что другие люди имеют свой собствен-
ный опыт? И только один ответ, по мысли Айера, был ис-
тинным –  это то, что «машина не может пройти ни один 
эмпирический тест, который выявляет существует ли 
сознание у его испытуемого или нет» [1]. Эта попытка 
описания очень близка тому, что высказывал Тьюринг, 
но тем не менее достоверно неизвестно, знал ли Тью-
ринг об этой мысли Айера. Но не будем обвинять нико-
го из философов в заимствовании идей, поскольку есть 
одно весьма распространенное мнение, которое, как нам 
кажется, отражает всю ситуацию. Это мнение гласит, что 
«вся философия –  это лишь заметки на полях Платона». 
Отчасти это мнение истинно, поскольку так или иначе 
всю новую философскую традицию всегда можно герме-
невтически вывести из предыдущей, а поэтому не оста-
ется смысла в критике Тьюринга по этому аспекту. И се-
годня тест Тьюринга до сих пор не потерял своей акту-
альности, но все же проходится более успешно в связи 
с возрастающей мощью вычислительных систем, кото-
рые научились быстро обрабатывать информацию.

В настоящее время все еще остается актуальным во-
прос об имитации человеческого интеллекта путем ис-
кусственного. Еще в конце XX века программа «Deep 
Blue» одержала победу в шахматном поединке над Г. Ка-
спаровым, что говорит о высокой мощности обработки 
данных, но опять же не говорит о имитации сознания че-
ловека. В настоящее время мы видим, как искусствен-
ный интеллект справляется с написанием различных 
письменных работ, ярким примеров недавнего является 
дипломная работа, написанная искусственным интел-
лектом ChatGPT.

Наиболее успешные попытки развития теорий ис-
кусственного интеллекта принадлежат традиции анали-
тической философии. Философ Дэвид Чалмерз вводил 
разделение для искусственного интеллекта, чтобы по-
казать границы его различных версий. Это разграниче-
ние говорит о существовании двух видов искусственного 
интеллекта: сильного и слабого. Слабый искусственный 
интеллект нацелен на воспроизводство простых функ-
ций машины, не посягая на человеческое сознание, та-
ковы, например, роботы- обсуживающий персонал, пере-
водчики, шахматные программы и прочее. Сильная же 
версия искусственного интеллекта пытается найти воз-
можности воспроизведения человеческого интеллекта, 
человеческого сознания.

Также этим разграничением пользовался и амери-
канский философ Джон Серл, который является соз-
дателем знаменитого мысленного эксперимента «Ки-
тайской комнаты», в которой он опровергает попытку 
построения сильного искусственного интеллекта похо-
жего на человеческий. Джон Серл строит свой экспери-
мент на критике теста Тьюринга. Сущность эксперимен-
та Серла состоит в следующем. Существует человек, 
который находится в комнате с карточками, на которых 
изображены иероглифы, при этом он не знает ни од-
ного китайского иероглифа. Но у него есть инструкции 
по взаимодействию с ними. Эти инструкции подобны ин-
струкциям компьютера. Также существует человек, ко-
торый находится за пределами комнаты, который знает 
китайский язык и передает вопросы в комнату, на кото-
рые ждет ответа. Получается, будто бы человек, кото-
рый знает все инструкции, знает язык, поскольку верно 
отвечает на вопросы, а поэтому понимает его. Так, тест 
Тьюринга проходится успешно, но понимания не появля-
ется. Следовательно, такая проверка интеллекта, созна-
ния не является легитимной. Для Серла важно было по-
казать, что существует разница семантики и синтаксиса. 
В этом эксперименте, в комнате, человек обладает лишь 
синтаксисом, тогда как сознание подразумевает смысл, 
то есть семантику. Человек воспринимает нечто, выде-
ляет некоторые смыслы, а не выводит  какую-то инфор-
мацию просто из набора правил. Таким образом, мы мо-
жем говорить о том, что машины могут выполнять часть 
операций, на которое способно человеческое сознание, 
но на мой взгляд, это не даёт нам право говорить о том, 
что машины действительно могут мыслить.

Аргументы Серла против теста Тьюринга, а также 
сам тест Тьюринга вызвал многочисленные дискуссии 
вокруг проблемы возможности создания искусственно-
го интеллекта. Так, развитие этой проблемы имело ме-
сто в философии Дэвида Чалмерза. Ключевой аргумент 
Чалмерза состоит в том, что сознание должно обладать 
способность субъективного восприятия. Поэтому даже 
очень мощные интеллектуальные машины не обладают 
им. То же самое можно сказать и о животных, поскольку 
хотя они и могут обладать сознанием, но их интеллект 
явно ниже уровня человеческого интеллекта.

В предположениях Чалмерза также присутствует 
мысль о том, что без физического тела трудно пред-
ставить сознание, хотя он и не отрицает, что в будущем 
появится  какая-либо система, которая будет говорить 
об обратном.

Дискурс об искусственном интеллекте также разви-
вается философом сознания Дэвидом Деннетом. Ден-
нет отрицает позицию квалиа, согласно которой у каж-
дого человека есть особые переживания. Функциона-
лизм, как одно из направлений философии сознания, 
представляет собой такую теорию, в рамках которой «то, 
что делает нечто ментальным состоянием определенно-
го типа, зависит не от своего внутреннего устройства, 
а от того, как оно функционирует, какую роль играет 
в системе, частью которой является» [6]. Если Чалмер-
за интересовал вопрос что такое сознание, то Деннета 
интересует вопрос то как оно работает. Наше сознание 
работает по аналогии функции машины, с заложенны-
ми программами внутри него, по мысли Деннета. При 
этом философ не отрицает ментальные состояния во-
обще, но сводит их к паттернам поведения человека. 
В этой связи он говорит об искусственном интеллекте 
как о том, что понимает ничуть не хуже человека, их 
интенциональные направленности равны. Таким обра-
зом, мир будет наполнен смыслом как для человека, так 
и для искусственного интеллекта, причем ни один из них 
не будет выражать больше или меньше понимания.



№
7 

20
23

 [С
ГЗ

]

120

Так, все изложенные проблемы могут решаться при 
важной оговорке –  если интеллект человека не является 
совокупностью биофизической природы. Это значит, что 
мы отрицаем редукцию человеческого сознания к струк-
турам мозга, к деятельности мозга. Этой редукцией за-
нимаются философы бихевиористы и натуралисты, ко-
торые утверждают, что все действия человека –  это ре-
зультат несвободной деятельности нейронной активно-
сти в мозге каждого конкретного человека. Однако такая 
редукция есть ни что иное как попытка исключить сво-
бодные действия человека и свести всю его активность, 
в том числе творческую, познавательную и прочие, к ра-
боте нейронных связей, к материальным частям мозга, 
которые отвечают за активность человека. Но такая ре-
дукция похожа на то, как если бы мы сравнили сюжет 
 какой-либо компьютерной игры с работой движка самой 
игры.

Мы же исходим из того, что человеческое сознание 
не есть нечто только функциональное, что может быть 
сведено к отдельным материальным связям. Сознание 
человека –  это сложное явление, которое обладает мно-
гими функциями, не сводясь к  какой-либо одной, не имея 
редукции к деятельности в мозге, к материальным свя-
зям, а напротив, имеющее особое эмерджентное свой-
ство субъективного восприятия и, кроме того, имеющее 
в своем распоряжении органы чувств, психику и прочее. 
Из этого становится очевидным тот факт, что сознание 
невозможно описать в  каких-либо внешних терминах, 
и как вывод тот уровень искусственного интеллекта, ко-
торый мы имеем на данный момент, не совпадает с тем 
уровнем, который имеется в сознании человека. Однако 
какие результаты нас ждут в дальнейшем, пока допод-
линно неизвестно.

По определению, человек –  это биосоциальное су-
щество, которое при этом не сводится к своим биологи-
ческим и социальных свой ствам, а действует на более 
высоком уровне, на уровне культуры. Человек постоянно 
воссоздает символическую коммуникацию, которая слу-
чается не только между самими индивидами, но и меж-
ду другими системами, в том числе, искусственным ин-
теллектом. Причем биологическая часть человека ино-
гда не просто не является тем, к чему сводится человек, 
но и более того, что иногда противоречит биологической 
природе. Это ярко заметно на примерах морального по-
ведения человека, где биологические факторы были бы 
предпочтительнее, нежели то, как человек поступает 
в сфере нравственного выбора. Биология, безусловно, 
остается основой человеческого тела, физической ак-
тивности, поскольку она задает базовые процессы в ор-
ганизме, позволяя существовать человеку на физиче-
ском уровне, но при этом сейчас она все менее влияет 
на человека. Именно индетерминированность челове-
ка позволяет появиться возможности человека к созда-
нию государств, культур, соблюдению традиций, а также 
к развитию коммуникации и разветвленной системе ком-
пьютерных технологий, которые порождают новые сфе-
ры искусственного интеллекта. Вопрос о сознании-тела, 
философская традиция которого идет еще со времен ду-
ализма Декарта и даже ранее, заставляет постоянно пе-
реосмыслять возможность о создании такого интеллек-
та, который будет максимально похож на человеческий. 
Поскольку сознание развивается не по предзаданным 
законам, а человек в целом не сводится к совокупно-
сти своих частей, будь то физические или иные, то во-
прос о создании искусственного интеллекта остается от-
крытым. Для этой проблемы еще не очерчены все воз-
можные грани и ограничения, но уже сейчас мы видим 
большие прорывы в этой области. Уже сейчас мы видим 

то, насколько сильно слабый искусственный интеллект 
продвинулся в выполнении повседневных, и не только, 
задач. Но на сегодняшний день, к сожалению, нет пол-
ноценных решений создания сильного искусственного 
интеллекта, а поэтому нам только предстоит познать эту 
область.
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THE PHENOMENON OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 
THE PHILOSOPHICAL TRADITION

Viktorov A. V.
RANEPA

The philosophical problem of artificial intelligence has a long histo-
ry. Starting with the Turing model, where artificial intelligence de-
velopment was just beginning to the modern philosophical models 
of Bostrom, Chalmers and other philosofers, where artificial intelli-
gence no longer appears to be a simple computing machine. The 
approach to artificial intelligence has changed dramatically since the 
beginning of research in this field. There are new interpretations of 
consciousness itself, and new versions of artificial intelligence are 
emerging. Many philosophical arguments are aimed at proving the 
impossibility of artificial intelligence, as exemplified by Dennett’s ar-
guments about intensiveness and Searle’s special form of under-
standing, unique to human consciousness. At the same time, the 
philosophical question remains the key –  what is this artificial intel-
ligence, what are its essence, features and what is the difference 
with the human consciousness. Whether it is possible to create an 
artificial intelligence that would replace the human.
Every year becomes more and more important, in the explosive de-
velopment of artificial intelligence, to develop both philosophical tra-
ditions and discourse around this phenomenon.

Keywords: Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Ethics, Su-
per Intelligence, World Security, Artificial Intelligence Phenomenon, 
Philosophical Discourse.
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Мировоззрение человека как способ адаптации к усложнению социальной 
реальности
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Термин «мировоззрение» широко используется в социальных 
науках. Мировоззрение –  это фундаментальная когнитивная 
ориентация человека или группы относительно мира и жизни –  
того, как люди понимают человеческую и физическую приро-
ду. Актуальность исследования заключается в том, что по мере 
того, как меняется мировоззрение человека, осознание может 
расширяться, охватывая каждый из этих уровней, что приводит 
к улучшению просоциального опыта и поведения. Возросшее 
общественное сознание, в свою очередь, может стимулировать 
дальнейшие преобразования в мировоззрении. Цель статьи 
рассмотреть особенности мировоззрения человека, как спо-
соба адаптации к усложнению социальной реальности, где мы 
исследуем, как растущее понимание и явная осведомленность 
об общественном сознании могут развиваться благодаря пре-
образованиям в мировоззрении. В результате этих процессов 
мировоззрение претерпевает изменения, по итогам исследо-
вания сформулированы выводы по адаптации к усложнению 
социальной реальности. Автор приходит к заключению, что 
способность воспринимать различные точки зрения и быть гиб-
ким в том, как рассматриваются проблемы и решения, опреде-
ляется как существенная часть преднамеренной трансформа-
ции, признавая, что это предполагает готовность участвовать, 
а не просто отстаивать инновационное мышление. Таким об-
разом вместо того, чтобы просто поддаваться различным дав-
лениям, гибкость мировоззрения подразумевает сознательное 
и критическое отношение к данной ситуации. Однако, роль ми-
ровоззрений и способности воспринимать перспективу в кон-
тексте глобальных социальных изменений и необходимости 
преднамеренной трансформации –  это недостаточно изучен-
ный феномен, требующий дальнейшего изучения.

Ключевые слова: мировоззрение, философия, политология, 
социальное, убеждения, установки, социальная реальность.

Введение
При разработке политики устойчивого развития важней-
шей задачей является оценка нынешних и будущих по-
требностей для обеспечения хорошего качества жизни. 
Для анализа сложных идей о том, как люди интерпре-
тируют реальность, развивают ценностные ориентации 
и определяют потребности и хорошую жизнь, понятие 
мировоззрений оказалось полезным. Мы используем 
мировоззрения для изучения того, как люди с разным 
образом жизни воспринимают и оценивают проблемы 
устойчивой мобильности. При этом наше исследование 
демонстрирует основу для определения того, какие пове-
денческие и институциональные барьеры препятствуют 
преобразованиям, необходимым для улучшения соци-
альной реальности.

Что делает некоторые сообщества более устойчивы-
ми и преобразующими, чем другие? В этой статье ис-
следуется гипотеза о том, что гибкость взглядов и миро-
воззрения является центральной для обеспечения изме-
нений, которых требуют текущие и будущие социально- 
экономические вызовы.

Материалы и методы
Как известно, у каждого человека есть своя личная исто-
рия о природе реальности. Генетические склонности, ре-
лигия, культура и географический регион, вместе со всем 
опытом, который люди приобретают как внутренне, так 
и во взаимоотношениях с окружающей средой, форми-
руют их мировоззрение или общий способ восприятия 
самих себя и окружающего мира. Как очень точно ука-
зывают, Ю. К. Волков мировоззрение –  это один из аспек-
тов сознания [1]. Психологические, социальные и нейро-
физиологические теории развития указывают на то, что 
по мере того, как мы растем и взаимодействуем с миром, 
мы учимся классифицировать, различать и обобщать то, 
что мы видим и чувствуем.

Следует согласиться с мнением С. В. Володенкова [2] 
о том, что мировоззрение объединяет убеждения, допу-
щения, установки, ценности и идеи, формируя всеобъем-
лющую модель реальности. Мировоззрения также вклю-
чают в себя формулировки и интерпретации прошлого, 
настоящего и будущего. В наших мировоззрениях мы 
создаем сложные концептуальные рамки, чтобы упоря-
дочить наши представления о том, кто мы есть, и о мире, 
в котором живем. Мировоззрения функционируют ана-
логично внутренним рабочим моделям, предложенным 
Боулби и разработанным Бретертоном и Манхолландом 
[3] (1999). Эти модели возникают в результате взаимо-
действия с фигурами первичной привязанности и «обе-
спечивают основу для понимания нового опыта и руко-
водства социальным взаимодействием».

Мировоззрение –  это более широкая конструкция, 
на которую влияют не только взаимодействия с фигу-
рами привязанности, но и аналогичным образом она 
предоставляет владельцу структуру убеждений, в рам-
ках которой он может организовывать восприятие и но-
вый опыт в контексте своего социального и физического 
окружения. Человеческое восприятие фильтруется тем, 
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как люди смотрят на мир. Таким образом, мировоззре-
ние людей влияет на каждый аспект того, как они пони-
мают окружающий мир и взаимодействуют с ним. Ми-
ровоззрение оказывает глубокое влияние на индивиду-
альные и общие цели и желания, формируя восприятие, 
мотивацию и ценности как сознательно, так и бессозна-
тельно. Мировоззрение определяет поведение челове-
ка во взаимоотношениях и определяет индивидуальные 
и социальные реакции и действия в любое мгновение 
дня.

Более того, в современной научно- исследовательской 
литературе обнаруживаются доказательства, что неко-
торые аспекты мировоззрений динамичны, а некоторые 
стабильны с течением времени.

Результаты и обсуждение
Общее значение мировоззрений заключается в следую-
щем: мировоззрение есть у каждого, и оно представляет 
собой набор убеждений, которые направляют его сужде-
ния и действия во всех сферах деятельности. У разных 
людей разные мировоззрения, и индивидуальные миро-
воззрения меняются и развиваются на постоянной осно-
ве. Часто мировоззрение именуется как “философия”, 
то есть личная философия. Формирование и постоянная 
адаптация мировоззрений –  это сложный процесс, в кото-
ром люди объединяют знания, опыт и интуицию в более 
или менее согласованное целое. Очевидные следствия 
знаний, личного опыта и интуиции не всегда полностью 
согласуются, поэтому это согласование баланса –  непро-
стой процесс, и, как правило, он постоянно пересматри-
вается по мере накопления новых знаний и опыта. Это 
автономный и в значительной степени подсознательный 
процесс, и для большинства людей результаты также 
сохраняются подсознательно, поэтому люди, как прави-
ло, не осознают всего в своем мировоззрении. Это за-
трудняет задачу на практике охарактеризовать  чье-либо 
мировоззрение.

Более того, индивидуальные мировоззрения не мо-
гут быть классифицированы простым способом, потому 
что  чьи-то обязательства в одной области не определя-
ют (хотя и обусловливают), какими могли бы быть их обя-
зательства в другой области. Например,  кто-то может 
быть научным реалистом в отношении материального 
мира (т.е. верить, что физический мир имеет объектив-
ное существование, и мы можем получить универсаль-
но достоверные знания о нем с помощью науки), буду-
чи при этом социальным конструктивистом в отношении 
природы ценностей (т.е. считать, что ценности отражают 
только субъективные соглашения, достигнутые внутри 
социальных групп).

Реакциями, основанными на явно прочных структу-
рах убеждений (таких как, например, вера в свободную 
волю в сравнении с судьбой), можно манипулировать 
с помощью тонкой бессознательной подпитки. В то же 
время мировоззрения со временем могут стать доволь-
но жесткими и устойчивыми к изменениям, даже когда 
появляется новая контрастирующая информация. Тем 
не менее, бывают моменты, когда переживание настоль-
ко глубоко, и меняет устойчивое состояние людей таким 
фундаментальным образом, что они вынуждены изме-
нить свой взгляд на мир. Когда меняются мировоззре-
ния, могут появиться новые возможности, даже при од-
них и тех же обстоятельствах.

Таким образом, трансформация мировоззрения –  это 
фундаментальный сдвиг в перспективе, который приво-
дит к долговременным изменениям в самоощущении 
людей, восприятии отношений с окружающим миром 
и образе бытия. Такие серьезные преобразования мож-

но отличить от незначительных изменений в концепту-
альном понимании мира людьми.

Итак, что же делает некоторые сообщества более 
устойчивыми и преобразующими, чем другие? Од-
на из гипотез заключается в том, что гибкость взгля-
дов является центральной для обеспечения измене-
ний, которых требуют текущие и будущие социально- 
экономические вызовы. Гибкость, понимаемая не как 
некритичное подчинение различным давлениям, а ско-
рее как сознательное использование различных точек 
зрения и подходов к изменениям.

Данбар и его коллеги отмечают различие между не-
значительными и крупными изменениями в социальной 
реальности [4]. Для последних, которые встречаются от-
носительно редко, происходит реорганизация отноше-
ний как между признаками концептуальной структуры, 
так и между различными концептуальными структурами.

В то время как считается, что психологическое раз-
витие и взросление чаще всего связаны с дополнени-
ем знаний и изменениями в том, что люди знают, транс-
формация предполагает эпистемологические измене-
ния в том, как они узнают то, что они знают. Меняет-
ся не только поведение, но и мотивационный субстрат, 
из которого это поведение проистекает. Это изменение 
не только в том, что люди делают, но и в том, кем они 
себя считают на онтологическом уровне. Конечно, не все 
мировоззренческие трансформации носят просоциаль-
ный характер.

Некоторые преобразования могут привести к форми-
рованию моделей мышления и поведения, которые на-
носят ущерб личности, другим людям, обществу и миру 
природы. Окружение, подобное нацистской Германии, 
и наличие лагерей подготовки террористов, стратегий 
промывания мозгов и культов, например, все это может 
привести к более ограниченным, основанным на стра-
хе, ориентированным на угрозы, нетерпимым или узким 
взглядам на мир и место человека в нем. Предполагаем, 
что такого рода ограничительные сдвиги в мировоззре-
нии возникают в результате иного процесса, чем пре-
образования, которые являются жизнеутверждающими 
и просоциальными.

Наше исследование, показывает, что несколько фак-
торов могут быть связаны с тем, становится ли потен-
циально преобразующий опыт травмирующим –  приво-
дящим к большему стеснению и страху –  или преобра-
зующим –  приводящим к большему благополучию и ро-
сту альтруизма и других эмоций, таких как сострадание, 
благодарность или прощение.

Заключение
Стоит сказать, что в обществе есть общие тенденции, 
которые приводят к социальным изменениям и влекут 
за собой ряд последствий, меняющих социальное про-
странство. Так, к примеру, в политике и через политику 
реализуются мировоззренческие позиции людей. Причем 
в этом процессе довольно ярко просматривается законо-
мерность: чем ближе к политике человек, тем активнее 
он на нее влияет, тем сильнее воздействие его мировоз-
зрения на политику. Отсюда следует, что в обществен-
ной практике очень важно учитывать мировоззренческие 
установки, которыми руководствуются политики. В этом 
контексте следует подчеркнуть, что чем адекватнее об-
щественному бытию мировоззрение политиков, тем эф-
фективнее политика.

Довольно ярко проявляет себя в современном со-
циальном процессе закономерность: в одном и том же 
политическом процессе реализуются (правда, с разной 
степенью эффективности) различающиеся, а нередко 
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и противоположные, мировоззренческие установки лю-
дей.

Достаточно строго просматривается и такая соци-
альная закономерность: одна и та же политика может 
формировать различные мировоззренческие установки 
у людей. Происходит это в силу индивидуальных, специ-
фических их особенностей отражать явления действи-
тельности по-своему.

Вышесказанное позволяет заключить, что способ-
ность воспринимать различные точки зрения и быть гиб-
ким в том, как рассматриваются проблемы и решения, 
определяется как существенная часть преднамеренной 
трансформации, признавая, что это предполагает готов-
ность участвовать, а не просто отстаивать инновацион-
ное мышление.

Таким образом вместо того, чтобы просто подда-
ваться различным давлениям, гибкость мировоззрения 
подразумевает сознательное и критическое отношение 
к данной ситуации. Роль мировоззрений и способности 
воспринимать перспективу в контексте глобальных со-
циальных изменений и необходимости преднамеренной 
трансформации –  это недостаточно изученный феномен, 
требующий дальнейшего изучения.
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A PERSON’S WORLDVIEW AS A WAY OF ADAPTING 
TO THE COMPLEXITY OF SOCIAL REALITY

Tetenkov N. B.
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov

The term “worldview” is widely used in social sciences. A worldview 
is a fundamental cognitive orientation of a person or group regarding 
the world and life –  how people understand human and physical na-
ture. The relevance of the research lies in the fact that as a person’s 
worldview changes, awareness can expand, covering each of these 
levels, which leads to an improvement in prosocial experience and 
behavior. The increased public consciousness, in turn, can stimu-
late further transformations in the worldview. The purpose of the ar-
ticle is to consider the features of a person’s worldview as a way of 
adapting to the complexity of social reality, we explore how a grow-
ing understanding and explicit awareness of public consciousness 
can develop due to transformations in the worldview. As a result of 
these processes, the worldview undergoes changes and, based on 
the results of the study, conclusions on adaptation to the complexity 
of social reality are formulated. The author comes to the conclusion 
that the ability to perceive different points of view and be flexible in 
how problems and solutions are considered is defined as an es-
sential part of deliberate transformation, recognizing that this im-
plies a willingness to participate, and not just to advocate innovative 
thinking. Thus, instead of simply succumbing to various pressures, 
the flexibility of the worldview implies a conscious and critical atti-
tude to this situation. However, the role of worldviews and the abil-
ity to perceive perspective in the context of global social changes 
and the need for deliberate transformation is an insufficiently studied 
phenomenon that requires further study.

Keywords: worldview, philosophy, political science, social, beliefs, 
attitudes, social reality.
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Мистические аспекты знаменного пения
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Знаменное пение является мощным пластом отечественной 
культуры. За семь веков существования православия древ-
нерусские распевщики достигли больших высот в этом са-
кральном искусстве. Это была традиция, которая усваивалась 
вживую. Певческий уровень был довольно высок, что подтвер-
ждают богатство репертуара и значительное количество до-
шедших до нас крюковых сборников с весьма сложными рас-
певами.

Ключевые слова: Знаменное пение, мистицизм, религиозная 
культура.

Одна из важнейших составляющих старообрядче-
ской духовной традиции является знаменное пение. Его 
название было связано с использованием для его за-
писи особых знаков –  «знамён». Внешне знамёна, или 
крюки, представляли собой соединение черточек, точек 
и запятых в разных комбинациях. В каждом таком зна-
мени закладывалась информация о продолжительности 
звуков, их количестве. Точную высоту звука знамёна 
не фиксировали. Это была традиция, которая усваива-
лась вживую: певчие и прихожане церкви воспринимали 
пение по слуху.

Музыкальный канон Древней Руси пришел из визан-
тийской богослужебной практики, он был подчинен опре-
деленным правилам музыкально- текстовой структуры. 
Основной принцип этого канона –  «моно́дия», суть кото-
рой заключалась в одноголосии, часто с дублированием 
в октаву или унисон. Монодична по своей структуре бы-
ла античная музыка. Такими были древнейшие традиции 
богослужебного пения в христианской церкви, включая 
византийские и древнерусские распевы.

За семь веков существования православия древне-
русские распевщики достигли больших высот в этом 
сакральном искусстве. Пению в храмах всегда прида-
валось огромное значение. «Философия, проявляющая 
себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем о нем 
думает толпа. Наши напевы творятся по иным законам, 
нежели у тех, кто чужд нашей премудрости. Безыскус-
ственный напев сплетается с божественным словом ра-
ди того, чтобы само звучание и движение голоса изъ-
ясняло скрытый смысл, стоящий за словами, каков бы 
он ни был», –  писал в IV веке Григорий Нисский, рас-
крывая духовный смысл православного певческого ис-
кусства во всем его совершенстве»

 
[1, c. 177]. Следует 

отметить, что на Руси распевы греческих певцов посте-
пенно творчески видоизменялись, вбирая в себя специ-
фику церковнославянского языка, особенности русского 
музыкального интонирования и ритмической организа-
ции и приобретая еще бóльшую плавность и напевность. 
Однако принцип монодии (одноголосия) оставался не-
прикосновенным, и это было принципиальным моментом 
с точки зрения православного канона. Никто из певчих 
во время исполнения не убыстрял темп, никто не замед-
лял. Голоса всех звучали строго на одной громкости. 
Важно было, чтобы слышалось, что поет как бы один 
человек, а не несколько. Отличие от новоевропейской 
музыкальной системы было принципиальным. Произ-
ведения монодического склада не подразумевали гар-
монизации в принципе. Новоевропейский же мелодизм 
основан именно на гармонизации, т.е. подразумевает 
тональные функции, даже если это формально одного-
лосие. Русские знаменные распевы считаются плодами 
колоссального духовно- мистического опыта их творцов. 
А знаменное пение носило общенациональный характер. 
Оно разрасталось настолько стремительно сквозь все 
слои русского народа, что в XVII в. его стали называть 
«русским пением», а знаменную нотацию –  «российским 
крюковым знаменем». Поместный Собор 1274 года, про-
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ходивший во Владимире, постановил, что церковное пе-
ние и чтение должны осуществляться исключительно 
мастерскими людьми с навыками. Такое решение, несо-
мненно, имело положительные последствия. С этого мо-
мента профессионализм в сфере знаменного пения стал 
расти, распространились специальные певческие школы 
и можно сказать, что в целом певческий уровень был до-
вольно высок, что подтверждают богатство репертуара 
и значительное количество дошедших до нас крюковых 
сборников с весьма сложными распевами. Следует от-
метить, что царь Иван Грозный был большим поклонни-
ком знаменного пения, часто пел в составе своего хора 
и даже сочинял распевы сам.

Духовный смысл знаменного пения тот же, что 
и у иконы: освобождение души от страстей и эмоций, от-
страненность от материального мира, очевидное присут-
ствие потустороннего, надмирного начала. Унисон был 
чужд многоголосых интонаций, которые нужны именно 
в контексте выражения человеческих страстей. Знамен-
ное пение должно было звучать максимально эпично 
и бесстрастно. Жестко оформленный ритм, закончен-
ность построения, плавное движение –  вот его черты. 
Единогласное пение в храме акцентирует единомыслие, 
а исполнение в унисон сосредотачивает внимание пою-
щих и слушателей именно на словах молитвы.

Знаменные распевы должны были отрывать чело-
века от земной суеты и приближать к «Небесным Вра-
там», создавая в нем особое состояние, которое право-
славные мистики- исихасты называли «священным без-
молвием». Знаменное пение –  это своеобразное при-
глашение сконцентрировать всё свое сознание на Не-
бесном, к молитвенному созерцанию Божественных 
энергий, что достигнуть исключительно посредством 
преодоления страстей. В этой связи знаменное пение 
стало олицетворением торжественности. Это своего ро-
да величественность-в-абсолюте. Именно такая фило-
софия сформировала сам неповторимый стиль пения 
с широкими распевами отдельных слогов текста.

Исследователь старообрядчества Борис Кутузов так 
характеризует стиль знаменного пения: «Еще на заре 
христианства св. Климент Александрийский призвал из-
гнать из церковного пения хроматические мелодии, ис-
пользуемые в светской музыке особенно при изображе-
нии человеческих эмоций. <…> Отсюда строгость, вели-
чие и бесстрастность напева. Это поистине надмирная 
музыка. И если иконе присуще катарсическое (очисти-
тельное) начало, то знаменному распеву это свой ство 
присуще в высшей степени, поскольку музыкальное ис-
кусство по своей природе более активно, чем изобрази-
тельное, и способно воздействовать на самые сокровен-
ные стороны человеческой природы» [3, c. 43–44].

В данной сфере церковного искусства так же име-
ются элементы, не совсем соответствующие православ-
ной восточной традиции. Речь идет о распространении 
в середине XVII века в России и влиянии западного пар-
теса на православное церковное пение. После церков-
ного раскола русское знаменное пение, которое находи-
лось на подъеме, попало под удар. Поначалу удар был 
не столь ошеломительным, как, например, в сфере ико-
нописи, однако после многочисленных «комиссий по ре-
формированию церковного пения» всё свелось, к тому, 
что русское знаменное пение стало системно вытеснять-
ся западной мажорно- минорной музыкальной системы. 
В результате знаменному пению на смену в порефор-
менную церковь постепенно пришло партесное пение. 
Метафизическая проблема была в том, что партесное 
пение «общалось» с человеком не на «надмирном» 
языке, а на языке чувственности. С партесным пением 
в церковь пришли реализм, эмоции, сентиментальность. 

Это все привело русское православие к надлому, так как 
партесное пение ассоциировалось у многих с католиче-
ским и протестантским духом.

Знаменный распев и древнерусская икона –  явле-
ния, по своей духовной сущности родственные исихаз-
му, который породил калофонический стиль знаменного 
распева –  попытки выразить тайны горнего мира утон-
ченными и сложными вербальными построениями [2, c. 
37]. Богослужебной мелодии были присущи законы по-
строения, абсолютно чуждые светской музыке и даже 
позволяющие говорить о выражении категории невеще-
ственного в церковном пении. В представлениях древ-
ней Церкви песнопения, как и другие предметы культа –  
воплощенные смыслы мира невидимого [4, c. 53]. «Зву-
ки хроматические столь же гибельны для нравов, как 
и разные ядовитые напитки. Нужно предоставить хрома-
тические гармонии беззастенчивым попойкам и музыке 
гетер с букетами. Мелодии, разнеживающие и рассла-
бляющие душу не могут гармонировать с нашим муже-
ственным и великодушным образом мыслей и располо-
жений». Концепцию Климента Александрийского в отно-
шении церковного пения, получившую позднее канони-
ческое закрепление на VI Вселенском Соборе (75-е пра-
вило), разделяли Киприан Карфагенский, Иоанн Злато-
уст, блаженный Иероним Стридонский. В соответствии 
с концепцией Климента Александрийского музыкальная 
система осмогласия Иоанна Дамаскина также исключа-
ет напевы хроматического строя [2, c. 38]. Из вышепри-
веденных свидетельств напрашивается вывод о несоот-
ветствии партесно- хроматического пения православной 
традиции. Однако в середине XVII века киевские «спе-
ваки» принесли на Русь данный вид пения, воспринятого 
ими от поляков. Это искусство понравилось Алексею Ми-
хайловичу Романову и патриарху Никону. Официальной 
датой его утверждения является 1668 год. Именно тог-
да, по настоятельным прошениям царя Алексея Михай-
ловича восточные патриархи, находившиеся в Москве, 
одобрили ведение «новомодного» искусства для русских 
православных храмов [5, с. 55–56]. Знаменное пение со-
хранилось лишь у старообрядцев. В старообрядческих 
рукописях XVIII–XX вв. можно найти значительное коли-
чество записанных распевов. В настоящее время инте-
рес к знаменному пению растет. Попыток возродить зна-
менное пение становится всё больше и больше. Однако, 
основная роль в сохранении именно духа знаменного пе-
ния принадлежит старообрядцам, сохранили традицию.
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RELIGIOUS ASPECTS OF BANNER SINGING

Atorin R. Y.
GUU

Znamenny singing is a powerful layer of Russian culture. During 
the seven centuries of the existence of Orthodoxy, the Old Russian 
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chanters have reached great heights in this sacred art. It was a tra-
dition that was assimilated live. The singing level was quite high, 
which is confirmed by the richness of the repertoire and a significant 
number of extant hook collections with very complex chants.

Keywords: Znamenny singing, mysticism, religious culture.

References

1. Wagner G.K., Vladyshevskaya T. F. The Art of Ancient Russia. –  
M., 1993.

2. Kutuzov B. On the revival of znamenny singing in church wor-
ship // Journal of the Moscow Patriarchate. No. 11. 1999.

3. Kutuzov B. P. Russian Znamenny singing. Ed. 2-E. –  M., 2008.
4. Lozovaya I. E. Distinctive features of znamenny chant. Disserta-

tion for the degree of Candidate of Art History. –  M., 1984.
5. The community of Old Believers- Lipovan Primorsko- Akhtarsky 

district: history and culture. –  Krasnodar, 2006.



127

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Тренды развития коммуникативных технологий современной 
информационной вой ны

Кафтан Виталий Викторович,
д.ф.н., профессор, заместитель руководителя Департамента 
массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: VVKaftan@fa.ru

Молодцов Игорь Николаевич,
к.п.н., руководитель Департамента массовых коммуникаций 
и медиабизнеса Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации
E-mail: INMolodtsov@fa.ru

Статья посвящена исследованию основных трендов развития 
коммуникативных технологий современной информационной 
вой ны. На основе анализа динамики изменения в сфере ком-
муникаций и становления информационного общества выявля-
ются наиболее существенные направления, представляющие 
опасность для российского государства, общества и личности 
в условиях развития современного информационного противо-
борства.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансового университета при Правительстве РФ.
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В условиях борьбы субъектов, существующих геопо-
литических систем однополярного и многополярного ми-
ра, информационная вой на как один из инструментов ее 
реализации приобретает все большую значимость. Так, 
Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая 
20 мая 2022 г. на Совете Безопасности, отметил сле-
дующее: «Сегодня против России развязана настоящая 
вой на в информационном пространстве. Количество ин-
формационных атак увеличилось в разы, они четко ско-
ординированы, в том числе различными иностранными 
госструктурами…» [11].

Для оказания должно уровня противодействия этим 
угрозам необходимо проанализировать основные на-
правления развития информационно- коммуникативных 
технологий, применяемых западными социальными ак-
торами в информационной вой не против России.

Анализ динамики изменения в сфере коммуникаций 
и становления информационного общества в контексте 
развития информационно- коммуникативных технологий 
информационной вой ны показывает, что они могут быть 
охарактеризованы следующими основными трендами: 
медиатизацией, визуализацией, автоматизацией, инте-
грацией.

Медиатизация представляет собой процесс взаимо-
проникновения политики и средств массовой коммуни-
кации, в ходе которого медиа конструируют новую соци-
альную реальность, наделяют социальное пространство 
идеологическими смыслами в целях управления массо-
вым сознанием аудитории.

М. Маклюэн и М. Кастельс выдвинули идею, согласно 
которой на развитие социума оказывает революцион-
ное влияние появление новых медиа технологий, при-
водящих к кардинальным трансформациям в политике, 
экономике, социальной и духовной сферах. В этой свя-
зи исследователи раздели историю развития социума 
на определенные периоды, которые получили названия 
«галактик»: устная (нарративы, мифы), письменная (тек-
сты), печатная (печатное слово), электрическая (радио, 
телевидение, кино, фото) и сетевая галактики (интернет, 
социальные сети, мейнстрим). Причем каждая последу-
ющая галактика может подчинять себе предыдущие ме-
диа и даже интегрировать их с вновь возникшими тех-
нологиями.

Так, одной из наиболее перспективных форм ведения 
современной информационной вой ны, связанной с ме-
диатизацией, является диффузная вой на –  это управ-
ление информационным пространством, направлен-
ное на изменение контекста и трансформацию базовых 
смыслов и мировоззренческих координат индивида, тре-
бующее для реализации своих целей каналов передачи, 
в качестве которых используются все виды современных 
медиа.

Э. Хоскинс и Б. О’Лафлин в своей книге «Вой на и ме-
диа: возникновение диффузной вой ны» высказывают 
мнение, что благодаря процессам медиатизации, ког-
да СМИ трансформирует социальные и культурные ин-
ституты общества, вой на становится рассеянной через 
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сложную сеть повседневных средств массовой инфор-
мации, которые выступают очагом вой ны, что и облег-
чает, и сдерживает присутствие и силу врагов ближних 
и дальних [14].

Согласно Хоскинсу и О›Лафлину можно проследить 
три этапа развития медиавой ны. Первый из них –  те-
левизионный, связан с установлением единой повест-
ки дня –  мейнстрима. Второй этап –  утрата монополии 
на вещание журналистами и передача инициативы сви-
детелям событий и «диванным экспертам». Третий этап 
характеризуется установлением нелинейной повестки 
дня, «когда внезапно будут возникать потерянные или 
спрятанные изображения, разрывающие существующие 
нарративы прошлых и нынешних событий» (например, 
ролики с разнообразными казнями представителями 
ИГИЛ западных журналистов).

В настоящее время, благодаря становлению новой 
социальной реальности, выстраиваемой на принципах 
синергетики и социального хаоса, роль медиа все более 
возрастает, они становятся главным средством «тума-
на вой ны», на смену медиа нисходящего вертикального 
каскада «один ко многим» из централизованных струк-
турированных источников, приходит восходящее одно-
ранговое общение горизонтального характера «многие 
ко многим». Если ранее полем коммуникационной атаки 
могли быть только «классические» СМИ: газеты, журна-
лы, радио, ТВ, их интернет- версии и было понятно, отку-
да мог прийти репутационный удар политику, компании, 
государству, то с появлением глобальных социальных 
сетей и мессенджеров, блогеров- миллионников «инфор-
мационное нападение возможно осуществить каждому 
из неконтролируемой партизанской армии миллиардов 
пользовательских сообщений, каждое из которых грозит 
стать репутационной катастрофой» [8, с. 5].

К актуальным трендам развития информационно- 
коммуникативных технологий информационной вой ны 
следует также отнести визуализацию –  придание зримой 
формы любому мыслимому объекту, процессу, явлению, 
как реально существующим, так и созданным в созна-
нии, основанное на способности сознания видеть пред-
меты в образах [6, с. 18].

Большинство медиа с конца XIX века носило визу-
альный характер (фотография, кино, телевидение, ви-
део) в силу наглядности, легкого усвоения, доходчиво-
сти и простоте образной информации. Опираясь на ви-
зуальные концепции Э. Ги Дебора, М. Фуко, Ж. Бодрий-
яра, можно утверждать, что власть имеет наглядно- 
театральный характер, визуальные образы с помощью 
специализированных медиа фактически конструируют 
зрелищную реальность, которая становится для ауди-
тории гораздо более убедительной чем серые будни по-
вседневной действительности.

Воплощением визуализации является –  меметическая 
вой на. Американские военные ученые М. Проссер, К. Хен-
сон, Д. Гиззи, предложили термин «меметическая вой-
на», понимаемой как создание самовоспроизводящихся 
сетевых информационных шаблонов, осуществляющих 
конкуренцию за «элементы культуры, убеждения» [15], 
«нарративы, идеи и социальный контроль» [13, с. 67–75].

Концепцию мемов (др. греч. μίμημα –  подобие) –  но-
сителей культурной информации в образной форме, 
по аналогии с генами, носителями наследственной ин-
формации, разработал британский ученый Р. Докинз. 
По его мнению, культура и религия представляет собой 
мемплексы –  комплексы взаимосвязанных мемов, неко-
торые из которых дошли до нас из глубины веков. Глав-
ная характеристика мема –  способность к репликации, 
то есть к образованию собственных копий, посредством 
сознания инфицированного, которое выступает свое-

образными ячейками памяти вируса [4]. Мем является 
своего рода образным вирусом, который в коммуника-
тивном пространстве скрытым образом встраиваются 
в информационную систему, преобразует ее коды и, та-
ким образом, система начинает функционировать в со-
ответствии с новой заданной извне программой.

Механизм действия медиавируса работает следу-
ющим образом. Выбирается определенная идея, кото-
рая вирусмейкерами дробится на мелкие части, каждая 
из которых получает свою оболочку и распространяется 
в информационном поле с помощью различных носи-
телей: некоммерческих организаций, блогеров, агрега-
торов новостей, лидеров общественного мнения, новых 
и старых медиа.

Объект получает медиавирус в замаскированном ви-
де троянского коня, не замечая своего инфицирования, 
формирует из различных мемов, как ему кажется соб-
ственный взгляд на проблему, не подозревая, что части 
этой искусственно созданной головоломки подбрасыва-
ются ему с целью изменения его мировоззрения, оцен-
ки тех или иных действий власти, политических событий 
или документов. Конечной целью является «заражение» 
определенными идеологическими конструктами, вирус-
ная эпидемия целевой группы.

Еще одним трендом развития информационно- 
коммуникативных технологий современной информа-
ционной вой ны выступает «автоматизация» –  высвобо-
ждение индивида от прямого участия в технологических 
процессах. Так, благодаря цифровизации социума (соз-
дании ИИ, компьютеризация социальной жизни, роботи-
зация труда) сегодня появляется возможность автомати-
зировать вой ну, максимально снизив в ней роль челове-
ческого фактора.

М. Деланда рассматривает историю вой н во взаи-
мосвязи с историей технологий, выделяя четыре этапа 
развития машин вой ны: заводной машины, моторной, 
бетонной и абстрактной машин [3, с. 35].

В качестве примера реализации «заводной машины» 
(механизма, который приводился в движение в результа-
те закручивания пружины) можно привести машину вой-
ны Нового времени –  использование тактики «групповой 
дуэли», в рамках которой группы вой ск, выстроенные 
на поле боя в линейные шеренги, обмениваются пооче-
редно выстрелами из своих мушкетов, меняя друг друга. 
В такой армии в полном соответствии с Ж. де Ламетри, 
солдат превращается в подобие заводных часов.

Модель «моторной машины» была реализована На-
полеоном в ходе революционных вой н, которые вела 
Франция с армиями Европы, построенными на принци-
пе «заводных машин». Новация французского импера-
тора заключалась не в реализации изобретения мотора 
(он отверг использование пароходов для высадки мор-
ского десанта на Британские острова), а в использова-
нии им энергии революционного патриотизма.

Этот высокий моральный дух сделал возможным 
добровольный призыв на военную службу (в армии за-
водной машины господствовал принцип вербовки или 
насильственного призыва), а также позволило наделить 
командование батальонного уровня инициативой и спо-
собностью вой ск к децентрализации, поскольку фран-
цузские командиры не боялись, как и противники, бес-
конечных случаев дезертирства.

Следуя этой мысли, необходимо отметить, что пора-
жение Наполеона в Отечественной вой не 1812 г., обу-
словлено, не холодом и голодом его многотысячной ар-
мии, как считают многие современные историки, а как 
раз еще более усовершенствованной моторной парадиг-
мы патриотизма, выдвинутой М. И. Кутузовым. Главная 
суть которой заключалась в распространении идеи ве-
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дения всенародной вой ны против французских захват-
чиков: «Вера, воспитание и язык –  самые сильнейшие 
средства к возбуждению и вкоренению в нас любви к От-
ечеству» [9].

Реализация модели «бетонной машины», по мне-
нию исследователя, представлена в деятельности 
Генерального штаба немецкой армии, созданного 
генерал- фельдмаршалом Х. фон Мольтке. Так, вме-
сто разработки боевых документов по заданию короля 
Пруссии, офицерские кадры вели аналитическую ра-
боту, в рамках которой определяли наиболее вероят-
ные угрозы для государства, делали самостоятельные 
военно- политические и стратегические выводы, на ос-
нове которых самостоятельно готовил планы военных 
действий. И в конечном счете бетонная машина обе-
спечила объединение Германии «железом и кровью». 
При этом стоит учесть, что одним из недостатков такой 
мегамашины является недопущение альтернативных 
вариантов реализации планирования, которое может 
привести к провокации начала вой ны, даже при неже-
лании всех сторон ее начинать.

Основанием для развития модели «абстрактной ма-
шины» являются открытия Д. Неймана и А. Тьюринга 
в области абстрактной математики и кибернетики, кото-
рые обеспечили внедрение в военной дело электронно- 
вычислительных машин и некоторых элементов ИИ. Аб-
страктная машина вой ны в ближайшее время должна 
полностью изменить военное ремесло, максимально ав-
томатизируя его и превращая из бойца, обязанного фи-
зически лицом к лицу участвовать в схватке с противни-
ком, напрягая все силы для того, чтобы его повергнуть, 
в оператора, дистанционно управляющего роботизи-
рованным механизмом, и уничтожающего врага в ком-
фортных условиях на безопасном расстоянии.

Следующим перспективным направлением разви-
тия информационно- коммуникативной оснастки совре-
менной информационной вой ны является интеграция 
(от лат. integratio –  «соединение») –  синтезирование раз-
нородных элементов в единую среду на основе некото-
рых принципов. Американский исследователь М. Моф-
фет рассматривает процессы интеграции, протекающие 
в обществе, через призму функционирования социаль-
ных объединений, основанных на принципах «роения» –  
определенный тип соединения, при котором элементы 
связывается между собой в одну систему, но оставаясь 
при этом в известной степени самостоятельным [7].

Д. Аркуилла и Д. Ронфельдт –  сотрудники корпора-
ции RAND, анализируя динамику вооруженных столкно-
вений в истории вой н, пришли к выводу, что новым ви-
дом борьбы является боевой рой –  создание множества 
автономных, децентрализованных и диффузных под-
разделений, способных к нанесению ущерба в наиболее 
уязвимых местах противника, при этом главной целью 
является не физическое поражение врага, а его дезор-
ганизация [12].

Из различных видов боевого роя, по их мнению, осо-
бой эффективностью отличаются оппортунистический 
(соглашательский) рой, представляющий собой «бес-
порядочные атаки» комаров, когда каждый из атакую-
щих преследует свою собственную выгоду и целевой 
рой –  борьба вирусов и бактерий с антителами в орга-
низме человека, когда целью служит иммунная систе-
ма. Свою модель боевого роя исследователи предлага-
ли применять для анализа действий партизанских и по-
встанческих формирований, а также для подразделений 
специального назначения будущего и террористическо- 
диверсионной вой ны.

Дальнейшее развитие концепция боевого роя полу-
чила в ходе широкомасштабного применения ударных 

БПЛА в целях поражения критически важных объектов 
противника на поле боя. Ярким примером здесь высту-
пает использование дронов- камикадзе в ходе проведе-
ния СВО на Украине.

Современный этап развития концепции боевого роя 
связан с осознанием наличия так называемых инте-
грированных коммуникаций –  представляющих собой 
консолидированное использование взаимоувязанных 
традиционных мобилизационных по своему характеру 
стратегий (пропаганды, агитации и др.) и маркетинговых 
стратегий (рекламы, брендинга, имиджмейкинга, связей 
с общественностью и др.) для доставления сообщений 
аудитории в интересах ведения информационной вой ны.

Теоретик медиа А. Галлоуэй предложил свою клас-
сификацию коммуникаций, основываясь на греческо- 
латинском пантеоне богов. Так, передача сообще-
ния субъектом и ее интерпретация объектом, названа 
им Гермесом (посланник Зевса, доносивший его волю 
до людей).

Другой вид коммуникации обозначен как Ирида –  бо-
гиня радуги, доставляющая со скоростью ветра избы-
точно ясные и недвусмысленные сообщения приказного 
характера от богини Геры ее адресатам.

Еще один вид коммуникации получил наименование 
Фурий –  в римской мифологии так зовутся яростные бо-
гини мести. Фурии –  это не иерархическое единство, 
а самоорганизующееся множество, толпа-рой. Это пере-
плетение проводов, шум-гул, издаваемый изменчивым 
сообществом взаимосвязей ризомного характера [5]. 
В ходе коммуникации- фурии на место явного текста или 
знака приходит распределенная сеть автономных аген-
тов, множества индивидов, чьи голоса сливаются в со-
общение. Человек в сети сталкивается не с подробно 
расписанной и аргументированной позицией, а с «рас-
хожим мнением», представленным в виде хаотичного 
потока картинок, восклицаний, шуток, непроверяемых 
историй «из жизни» и т.п.

Роевые коммуникации действуют в едином «пакете» 
для получения конкурентного преимущества и осущест-
вления комплексного влияния акторов на массовое со-
знание с помощью согласованных, но различных сооб-
щений для аудиторий, относящейся к разным коммуни-
кативным средам в целях формирования их лояльности 
и доверия.

Так, в ходе создания новой реальности городской 
вой ны в СВО на Украине, когда десятки тысяч людей 
с обеих сторон находятся под постоянными обстрела-
ми артиллерийским и ракетным вооружением с риском 
для жизни, когда проводятся многомесячные разруши-
тельные и кровопролитные штурмы крупных городов 
на Донбассе, удерживаемых украинскими национали-
стами, частной военной компанией Вагнер и другими 
вооруженными формированиями России возникает чет-
вертое пространство –  информационное поле, в котором 
столкновения в духовной сфере имеют не менее ожесто-
ченный характер. Население городов является наиболее 
уязвимым для информационного воздействия, посколь-
ку оно находится между двух огней и может иногда даже 
действовать в соответствии со стокгольмским синдро-
мом, поддерживая не освободителей, а боевиков, кото-
рые держат стариков, женщин и детей в качестве залож-
ников, укрываясь за их спинами.

Из вышесказанного следует, что в условиях функци-
онирования глобального информационного противобор-
ства активно формируются определенные направления 
развития информационно- коммуникативных технологий 
информационной вой ны, среди которых наиболее акту-
альными представляются следующие тренды: медиати-
зация («диффузная вой на» –  управление информаци-
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онным пространством), визуализация («меметическая 
вой на» –  разработка мемкомлексов и мемовирусов), 
автоматизация («абстрактная машина вой ны» –  циф-
ровизация общества, широкомасштабное применение 
роботизированных комплексов) и интеграция (примене-
ние роевых коммуникаций). В этой связи технологии ин-
формационного воздействия выходят на новый более 
качественный уровень, характеризуемый повышением 
их результативности и избирательности информацион-
ного влияния, скрытностью и оперативностью примене-
ния, а также использованием широкого спектра цифро-
вых технологий.
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В статье обсуждается развитие понятия умного управления, 
которое стало активно использоваться в последнее время 
в теории и практике публичного управления. В данном поня-
тии отражены растущие требования к публичному управлению, 
продолжающийся рост информационно- технических возмож-
ностей для поддержки задач управления, а также возрастание 
сложности самих управляемых объектов. В статье рассмотре-
ны такие направления (области) развития умного управления 
как связь с проблемами формирования общества знаний и со-
временными вызовами, с которыми сталкивается демократия 
(концепция Х. Вильке), секторальные политики (на примере 
здравоохранения), а также связь концепта умного управления 
с электронным правительством и международным движением 
за развитие умных городов (smart cities). Умное управление –  
многосторонний комплексный концепт, подлежащий даль-
нейшему развитию. В данном понятии отражается целостное 
видение современных управленческих подходов и методов, 
организованных в виде адаптивных и высокоэффективных 
комплексов.

Ключевые слова: публичное управление, публичная полити-
ка, цифровизация управления, информационное общество, об-
щество знаний, умные города, хорошее управление.

Понятие умного (или разумного) управления (smart 
governance) активно обсуждается в последние 15 лет. 
Сам этот термин был предложен немецким исследова-
телем Хельмутом Вильке в 2007 г. [1]. Растущий массив 
публикаций и разнообразные контексты его использова-
ния порождают потребность в более четком прояснении 
того, что же сегодня понимается под данным понятием.

Прежде всего, понятие смарт- управления естествен-
ным образом обретает свои первоначальные координа-
ты в сопоставлении с широко распространенным в науке 
и практике публичного управления концептом хорошего 
управления (good governance).

Идею умного управления можно рассматривать 
в определенном смысле как дальнейшее развитие па-
радигмы good governance в сторону достижения боль-
шего соответствия базисных идей хорошего управления 
реалиям XXI века. Конечно, концепция good governance 
сама по себе имеет обширный объем и включает в се-
бя различные идеалы публичной политики и управле-
ния. Поэтому можно было бы сказать, что умное управ-
ление по существу ничего не добавляет к уже извест-
ной и устоявшейся парадигме good governance. Однако 
на самом деле комплекс идей под названием smart gov-
ernance представляет собой несколько иную конфигура-
цию общей концепции управления, в том числе с опре-
деленной расстановкой акцентов и выделением новых 
полей обсуждений и разработок в области управленче-
ской мысли и практики.

В концепции Хельмута Вильке формирование умного 
управления (или необходимость в развитии такого типа 
управления) тесно связано с современными процесса-
ми становления общества знаний. Более точно, потреб-
ность в смарт- управлении обусловлена фундаменталь-
ной и всюду проникающей неопределенностью, порож-
даемой (что на первый взгляд несколько парадоксально) 
самим же обществом знаний.

По определению Х. Вильке, умное управление –  это 
сокращенное название для совокупности принципов, 
факторов и возможностей, которые составляют форму 
управления, способную соответствовать условиям и тре-
бованиям образующегося общества знаний [2, p. 365].

Далее, разумное управление направлено на разра-
ботку адекватных способов управления для очень слож-
ных, взаимосвязанных социальных систем, характери-
зующихся высокой степенью беспорядка и неуправляе-
мости (примером могут служить мегаполисы) [2, p. 365].

Таким образом, с точки зрения цели, которая долж-
на быть достигнута с развитием и внедрением умного 
управления (если интерпретировать его довольно ши-
роко), smart governance –  это достаточно эффективный 
и компетентный уровень управления, позволяющий на-
ходить ответы на сложные вызовы современности и ис-
пользующий необходимые средства различной приро-
ды (технические, организационные, интеллектуальные 
и др.). При этом более конкретное наполнение этого тер-
мина (что же следует понимать под достижением над-
лежащей степени «разумности» управления и какие 
управленческие средства имеют приоритетное значе-
ние) оставляет определенное пространство для выбо-
ров конкретных конфигураций.
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Так, в концепции Х. Вильке важнейшую роль игра-
ет коллективный (а точнее, системный, или системно 
организованный) разум –  как интеллект, воплощенный 
в демократическом устройстве общества, распределен-
ный и рассредоточенный, способный порождать необхо-
димое разнообразие, обучаться, находить нестандарт-
ные решения и т.п. Немецкий исследователь возлага-
ет немалые надежды на коллективные ресурсы совре-
менного общества –  в том числе на такие структуры, 
как аналитические центры, НПО, внепартийные группы 
по интересам и т.п. Вырабатываемый ими политико- 
управленческий потенциал не зависит от быстротечных 
электоральных циклов, порождает возможности для 
стратегически ориентированных подходов, концепций 
и решений [2, р. 374].

При этом, описывая важнейшие характеристики ум-
ного управления, связанные с ним ожидания, а также 
проблемы, которые данный тип управления должен пре-
одолеть, Х. Вильке в действительности пытается ре-
шить более фундаментальную социально- политическую 
проблему. А именно: он стремится ответить на вопрос, 
чем вообще должно быть демократическое правление 
в современную эпоху (учитывая то, что демократия как 
форма публичной власти широко подвергается критике 
за недостаточную эффективность и другие недостатки 
перед лицом вызовов современного мира).

В дальнейшем развитие идеи умного управления по-
шло по различным направлениям.

Так, следует отметить эволюцию данного концепта 
на более прикладном, секторальном уровне –  в частно-
сти, для решения современных проблем общественно-
го здравоохранения. В монографии, изданной в 2012 г. 
Европейским региональным бюро Всемирной организа-
ции здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) термин «умное управ-
ление» использован для обозначения комплекса новых 
подходов к решению наиболее сложных проблем здра-
воохранения [3, р.52]. В данной работе подчеркивается, 
что объединяемые термином «умное управление» под-
ходы уже внедряются в Европе и во многих других частях 
мира, где правительства по-новому подходят к управле-
нию в интересах общественного здравоохранения и бла-
гополучия, основываясь на более широком понимании 
здоровья и на изменениях во взаимодействиях государ-
ства и общества [3, р.52].

В данной работе были выделены основные состав-
ляющие умного управления (или его базовые компонен-
ты, направления). К ним авторы отнесли (1) управление 
на основе сотрудничества; (2) управление с помощью 
привлечения граждан; (3) управление на основе комби-
нации регулирования и убеждения; (4) управление с по-
мощью независимых агентств и экспертных органов; (5) 
управление посредством адаптивной политики, жизне-
стойких структур и предвидения (дальновидности) [3, 
р.53].

Например, руководство посредством сотрудниче-
ства основано на понимании того, что традиционные 
границы системы здравоохранения становятся все бо-
лее размытыми. Здравоохранение в настоящее время –  
это не только сектор, но, скорее, эмерджентная область, 
связанная с другими сложными адаптивными системами 
и динамичными сетями и отношениями с множеством со-
путствующих эффектов [3, р.54]. Здоровье во все боль-
шей степени определяется такими факторами, как ско-
рость развития современного общества, глобализация 
рынков, растущая мобильность людей и их незащищен-
ность, уровень энергозатрат, изменение климата, про-
довольственное обеспечение, деятельность в области 
рисков и безопасности, а также сфера деятельности 
средств массовой информации [3, р.54].

Поэтому здравоохранение должно активно взаимо-
действовать и вырабатывать скоординированную поли-
тику совместно с другими сферами общественной дея-
тельности, с частным сектором, неправительственными 
организациями и т.п.

Действительно, необходимость использования об-
щего подхода и конкретных форм smart governance 
в области здравоохранения стала особо острой в связи 
с недавним прорывом коронавирусной инфекции. Борь-
ба с новой пандемией потребовала экстренной мобили-
зации служб здравоохранения, а также активизации до-
полнительных ресурсов (представителей других служб, 
общественных организаций, волонтеров и др.) в услови-
ях фундаментальной неопределенности, организацион-
ного кризиса, быстро наступающих и развертывающих-
ся негативных событий.

В рассматриваемой нами монографии ВОЗ приво-
дится немало примеров перспективных инициатив в об-
ласти здравоохранения, подпадающих под понятие ум-
ного управления. Очевидно, что предложенные компо-
ненты разумного управления, а также хорошие практики 
и вдохновляющие примеры вполне могут быть примене-
ны и к другим общественным секторам –  охране окру-
жающей среды, образованию, энергетике, сельскому 
хозяйству и др.

Таким образом, развитие идеи умного управления 
в здравоохранении пошло по пути наполнения конкрет-
ным содержанием и выделения основных компонент 
данного подхода; при этом акцент делается на взаимо-
действиях специализированных структур и других секто-
ров, на сотрудничестве с обществом, гражданами, а так-
же на использовании стратегического и адаптивного 
мышления как основы организационно- управленческой 
деятельности.

Существенно иная линия развития концепта ум-
ного управления связана с развертыванием новых 
информационно- коммуникационных технологий и ин-
фраструктур. В этом контексте smart governance часто 
рассматривают как новый этап эволюции е-правитель-
ства (e-government) [4, рр.264–265]. При этом, как пра-
вило, подчеркиваются качественно новые возможности 
работы с данными (по сравнению с «просто» электрон-
ным правительством). Внедрение технологических инно-
ваций одновременно порождает (или должно порождать) 
и новые структуры и формы для взаимодействия прави-
тельства и граждан.

Однако более тесно развитие понятия умного управ-
ления оказалось связано с формированием междуна-
родного движения в области умных городов (smart cit-
ies). Это движение берет свое начало с 2010 г., когда 
корпорация IBM учредила проект «Умные города», по-
жертвовав 50 млн долларов на технологии и услуги 100 
городам.

На сегодняшний день множество городов в различ-
ных областях мира полностью переходят на стратегию 
развития по типу smart city либо частично заимствуют 
те или иные технологии умного города.

Существует большое количество определений тер-
мина «умный город». Остановимся только на одном. Это 
широкое определение умного города как совокупности 
жизненных условий, в которых технологии обеспечива-
ют эффективную взаимосвязь между данными и их при-
ложениями для того, чтобы формировать отзывчивую, 
устойчивую, здоровую городскую среду. Функциональ-
ные аспекты этой взаимосвязи заключаются в том, что 
умный город более оперативно реагирует, прогнозирует, 
приспосабливается и способен к обучению [5, р.6].

Развертывание проектов умных городов пред-
полагает внедрение передовых информационно- 



133

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
коммуникационных технологий с участием высокоско-
ростной мобильной связи, интернета вещей, больших 
данных, нейронных сетей и др.

В этом контексте в понимании умного управле-
ния на первый план вышла именно информационно- 
технологическая составляющая. Так, в одном из опре-
делений smart governance характеризуется как способ-
ность применять цифровые технологии и интеллектуаль-
ные действия при обработке информации и принятии ре-
шений [6, р.149].

Однако следует признать, что это слишком суженное, 
технико- центрическое истолкование умного управления.

При всем разнообразии инициатив по трансфор-
мации городских населенных пунктов в умные города 
(или по их созданию «с нуля» –  как, например, в случае 
Сонгдо или Трежер- Айленда) в различных местах плане-
ты приходит понимание того, что умный город –  не про-
сто использование технологической инфраструктуры 
для создания современной городской среды, но реали-
зация многостороннего, комплексного проекта, вклю-
чающего социальные, политические, организационные 
и другие аспекты.

Так, в известной и часто цитируемой работе Р. Гиф-
фингера и соавт. (2007) выделяется шесть обобщен-
ных характеристик (или полей развития) умного города: 
Смарт экономика (конкурентоспособность), Смарт люди 
(социальный и человеческий капитал), Смарт управле-
ние (Smart governance), Смарт мобильность (транспорт 
и ICT), Смарт окружающая среда (Smart environment), 
Смарт качество жизни [7].

Понятие smart governance в этом контексте понима-
ется как непосредственно управление умным городом 
и включает такие компоненты, как участие в процессах 
принятия решений, государственные и социальные услу-
ги, транспарентность управления, политические страте-
гии и перспективы [7, р.12].

Действительно, переход городского населенного пун-
кта к желаемой цели smart city требует решения ряда 
сложных и специфических задач. Умный город должен 
удовлетворять множественным требованиям (иногда сла-
бо совместимым друг с другом). Например, к ним можно 
отнести развитие зеленой экономики и снижение выбро-
сов в окружающую среду; создание комфортной среды, 
обеспечивающей приток «необходимых» для города ин-
дивидов (туристов, креативного класса, дешевой рабочей 
силы и т.п.); экономию электроэнергии; снижение уровня 
преступности; эффективное управление отходами и т.д.

В этой связи понятие smart governance для умных го-
родов оказывается намного шире, чем (только) способ-
ность управлять данными на основе современных ин-
формационных технологий (при всей неоспоримой зна-
чимости технологической составляющей).

Управление –  это в конечном счете процесс, ведо-
мый обществом, его различными структурами (в том 
числе высокоспециализированными), в котором огром-
ную роль играют индивиды, профессиональные и более 
широкие группы, различные сообщества. И этот процесс 
должен быть как минимум соразмерен, адекватен все 
возрастающим возможностям информационных техно-
логий, аналитических ресурсов и т.п., связанных с об-
щим развитием науки и технологий, с накоплением зна-
ний и управленческого опыта.

Задача создания форм умного управления тре-
бует эффективной интеграции информационно- 
технологических платформ (в том числе специализи-
рованных смарт- платформ для городского управления) 
с организационными, политическими, интеллектуаль-
ными, культурными и др. ресурсами индивидов и сооб-
ществ, участвующих в управлении.

«Разумность» (smartness) управления как раз отра-
жает уровень умений участников управляющего процес-
са решать сложнейшие современные проблемы, а также 
способность находить и использовать адекватные ресур-
сы самой разнообразной природы и комбинировать их 
в необходимые конфигурации для осуществления управ-
ленческой деятельности, принятия решений, а также со-
путствующей работы (анализа, прогнозирования, мони-
торинга и т.п.).

Таким образом, smart governance –  это многосторон-
ний, комплексный концепт, который будет развиваться 
и дальше. В комплексе идей умного правительства мож-
но выделить следующие основные моменты.

1. Возрастающие требования к современному управ-
лению, обусловленные ростом сложности и разнообра-
зия задач, которые возлагаются на структуры публично-
го управления.

2 Продолжающийся рост информационно- 
технических возможностей для поддержки задач управ-
ления, в том числе выражающийся в создании специа-
лизированных инфраструктур, или платформ с исполь-
зованием передовых технологий искусственного интел-
лекта, больших данных и т.п.

3 Возрастание сложности самих управляемых объ-
ектов, систем, процессов. Для успешного выполнения 
задач управления в этих условиях требуются новые ме-
тоды работы с неопределенностью и сверхсложностью, 
создание новых форм взаимодействий различной при-
роды (социальных и технических систем, междисципли-
нарной и межсекторальной кооперации и др.).

В целом концепт smart governance представляет со-
бой интегративное видение современных управленче-
ских подходов и методов, организованных в виде гибких, 
адаптивных, обновляющихся, стратегически ориентиро-
ванных комплексов.
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The article discusses the development of the concept of smart gov-
ernance, which has become widely used recently in the theory and 
practice of public administration. This concept covers the growing 
requirements for public administration, the continuing growth of in-
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formation technology capabilities to support management tasks, 
as well as the increasing complexity of the governed objects them-
selves. The article considers such areas of the development of 
smart governance as the connection with the problems of the emer-
gence of the knowledge society and the modern challenges faced 
by democracy (H. Willke’s theory), sectoral policies (healthcare as 
an example), as well as the connection of the concept of smart gov-
ernance with e-government and the international movement for the 
development of smart cities. Smart governance is a multidimension-
al, complex concept that is subject to further development. This con-
cept represents a holistic vision of modern management approach-
es and methods organized in the form of adaptive and highly effec-
tive complexes.

Keywords: public administration, public policy, digitalization of gov-
ernance, information society, knowledge society, smart cities, good 
governance
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Влияние внешней политики США на сотрудничество между КНР и АСЕАН
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В статье рассматриваются отношения Китая и АСЕАН в усло-
виях набирающего обороты противостояния Вашингтона и Пе-
кина в АТР. Исследуется история налаживания связей Китая 
и Ассоциации, успехи и неудачи в отношениях между сторо-
нами. Изучается воздействие политического курса США, на-
правленного на сдерживание развития КНР и присоединение 
государств ЮВА к Американской сфере влияния, на сотрудни-
чество между Китаем и АСЕАН. Рассматриваются политиче-
ские действия Вашингтона в рамках конкуренции за лидерство 
в АТР с Пекином. Проводится анализ современного положения 
дел в Азиатско- Тихоокеанском регионе, позиции Ассоциации 
как международной организации и отдельных ее членов. Ис-
следование позволяет получить представление о тенденци-
ях развития отношений между двумя великими державами 
и АСЕАН. Раскрывается конструктивная роль организации 
в деле поддержания региональной стабильности и важность 
сохранения нейтральной позиции Ассоциации.

Ключевые слова: Китай- АСЕАН, влияние США, АТР, сопер-
ничество США и КНР, сдерживание Китая, ЮВА, внешняя по-
литика США.

С начала 21 века интенсифицировались процессы 
внутренней интеграции АСЕАН, возросло влияние орга-
низации в АТР не только в сфере экономики и торговли, 
но и в вопросах региональной политики и безопасности. 
В отношениях с Китаем АСЕАН представляет и отстаи-
вает интересы государств- членов, стремится избежать 
зависимости от КНР и укрепить свои позиции лидера 
в ЮВА.

За последние десятилетия Китай превратился в ми-
ровую фабрику, по темпам экономического роста обо-
гнал Соединенные Штаты, но в то же время стал более 
зависим от стабильности мировой экономической систе-
мы. КНР совершил переход из разряда региональных го-
сударств на уровень глобальной великой державы. Тем 
не менее, укрепление и увеличение своего влияния в ми-
ре невозможно без прочной региональной основы. Вот 
почему главной целью внешнеполитической стратегии 
КНР является первенство в АТР, для чего необходимо 
налаживание взаимодействия с государствами АСЕАН. 
С этой целью руководство КПК в своей внешнеполити-
ческой стратегии придерживается принципа, выдвинуто-
го председателем КНР Ху Цзиньтао, согласно которому 
центральное место отводится государствам- соседям Ки-
тая: «великие державы –  это ключ, а периферия –  прио-
ритет» [1]. Преемник Ху Цзиньтао –  Си Цзиньпин понима-
ет важность ближнего зарубежья для Китая и развивает 
добрососедские связи. Вышеописанный внешнеполити-
ческий курс в отечественной литературе называют «пе-
риферийная дипломатия», которая имеет два направ-
ления. Во-первых, это восстановление китайской мощи, 
а во-вторых –  продвижение проекта «сообщества с еди-
ной судьбой человечества» за рубежом [2].

Однако некоторые государства ЮВА в силу многих 
факторов, к которым можно отнести территориальные 
споры между Китаем и отдельными государствами Ас-
социации, негативный опыт сотрудничества, например, 
в рамках проекта Большого Меконга или исторически 
сложившиеся предрассудки, не всегда готовы к сотруд-
ничеству с КНР в том объеме, к которому стремится Ки-
тай. В политических элитах стран региона опасаются ам-
биций своего соседа, подкрепляемых растущей эконо-
мической и военной мощью.

Безусловно наступательная политика Пекина в ЮКМ, 
а также воинственная риторика в отношении Тайваня 
не способствует добрососедству, и играет на руку дер-
жавам, которые стремятся не допустить укрепления от-
ношений между КНР и АСЕАН. К таким государствам, 
желающим сдержать рост влияния Китая, относятся 
Соединённые Штаты, которые всё чаще вмешиваются 
в двусторонние отношения и во внутренние дела регио-
нальных государств, а также политизируют международ-
ные площадки с целью давления на Китай.

Показательным примером последнего стала ситу-
ация, спровоцированная США в 2018 году на самми-
те АТЭС. В ходе переговоров Вашингтон обрушился 
с критикой на Пекин, в результате две стороны выра-
зили недовольство позициями друг друга, в том числе 
в связи с взаимно введенными торговыми ограничени-
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ями. Таким образом остальные участники форума ока-
зались заложниками происходивших дебатов не в силах 
вернуть дискуссию к повестке дня встречи. По итогам 
встречи представители экономик не смогли согласовать 
совместное заявление [3]. Вышеописанная ситуация го-
ворит о беспомощности международных переговорных 
площадок перед лицом сверхдержав, о кризисе системы 
глобального управления и АТЭС, в частности. Участники 
форума из ЮВА осознают происходящий раскол, кото-
рый вновь ставит государства- члены АСЕАН перед вы-
бором партнера для сотрудничества: США или КНР. На-
лаживание связей с одним означает ухудшение отноше-
ний с другим. Несмотря на то, что Ассоциация не желает 
участвовать в торговой вой не между двумя гигантами 
и придерживается принципа неприсоединения, каждый 
отдельный член действует исходя из своих националь-
ных интересов –  происходит раскол организации.

Противостояние Вашингтона и Пекина выражалось 
еще и в конкуренции двух моделей региональной инте-
грации: ТТП и ВРЭП. Выход США из ТТП в 2017 году 
спровоцировал рост влияния КНР в регионе и повыше-
ние значимости ВРЭП, соглашение о создании которого 
было подписано в ноябре 2020 года. Участниками согла-
шения стали десять стран АСЕАН, а также Китай, Япо-
ния, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия [4].

Пекин умело использовал невнятную политику США 
в АТР в период президентства Д. Трампа и отстране-
ние Вашингтона от участия в региональных группиров-
ках для укрепления своих позиций в регионе не только 
посредством участия во ВРЭП, но и активном развитии 
своей инициативы «Пояс и путь», который связывает 
множество государств Азии при ведущей роли Китая.

Однако региональное атмосфера сотрудничества 
нарушается нестабильностью, которую нагнетают США. 
Такие действия как визит конгрессменов США на Тай-
вань в августе 2022 [5], встреча лидера Тайваня со спи-
кером Палаты представителей в 2023 [6] не способству-
ют региональной стабильности и вызывают протест 
со стороны КНР. В случае перерастания противоречий 
в военный конфликт между двумя великими державами 
государства АСЕАН будут использованы как плацдарм 
США и в итоге окажутся жертвами эскалации напряжен-
ности в регионе.

Ноябрь 2022 года запомнился странам Азии очеред-
ным Восточноазиатским саммит, но в негативном ключе, 
поскольку на полях этой площадки Вашингтон и Пекин 
вновь обменялись обвинениями и критикой [7]. Однако 
в дополнение к вышесказанному США повысили уро-
вень взаимодействия с АСЕАН до статуса всеобъемлю-
щего стратегического партнерства [8], чтобы догнать Ки-
тай, который в 2021 году подписал такое же соглашение 
с АСЕАН. Однако на вышеуказанном документе США 
не остановились: Вашингтон, Сеул и Токио выдвинули 
проект договора по запрету нелегального рыболовства 
в акватории ЮКМ [9], который может снизить активность 
китайских рыбаков в исключительных экономических зо-
нах Вьетнама и Малайзии. По итогам встречи, подоб-
но саммиту АТЭС, представители государств не смогли 
сформулировать общее заявлении по причине непрео-
долимых противоречий между КНР и США.

Итак, следует отметить, что в условиях нарастания 
напряженности в международных отношениях от АСЕАН 
как от регионального лидера требуется сплоченность, 
верность принципам и готовность к трудным перегово-
рам как с партнерами на внешнем контуре, так и между 
государствами- членами, поскольку для принятия реше-
ний в структурах Ассоциации необходим консенсус.

В этой связи Индонезия, Таиланд и Камбоджа высту-
пают за строгое соблюдение принципов АСЕАН. В мае 

2022 года три государства опубликовали совместное за-
явление, в котором еще раз подтвердили заинтересо-
ванность в сотрудничестве со всеми партнерами, в том 
числе с Китаем, вне зависимости от политической конъ-
юнктуры [10]. Именно стратегия балансирования явля-
ется ключом к сохранению и развитию Ассоциации как 
успешного интеграционного объединения.

Отношения между АСЕАН и КНР подвергаются воз-
действию многих негативных факторов, в том числе 
и деструктивным действиям США. Кроме того, Вашинг-
тон, как альтернативный Пекину центр силы, для некото-
рых государств ЮВА является более приемлемым пар-
тнером.

Соединенные Штаты оказывают негативное влияние 
на стабильность в АТР, политизируют повестку дня меж-
дународных организаций, рассматривают Китай как ос-
новную угрозу своего мирового доминирования и пред-
принимают все меры уменьшения роли КНР в между-
народных отношениях. В этой связи сотрудничество 
между АСЕАН и КНР представляется американскому 
руководству нежелательным. Вашингтон хотел бы за-
менить Пекин в качестве ключевого партнера организа-
ции и с этой целью активно налаживает двусторонние 
связи с отдельными государствами- членами Ассоциации 
различных сферах.
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The article studies China- ASEAN relations in the context of rivalry 
between Beijing and Washington in the Asia- Pacific region. The au-
thor explores the history of China- ASEAN ties, achievements and 
failures in bilateral relations. The paper examines the impact of the 
US policy aimed at curbing China’s development and the acces-
sion of Southeast Asian states to the American sphere of influence 
on cooperation between China and ASEAN. The article analyses 
Washington’s political actions in the competition against Beijing in 
the Asia- Pacific region. The author conducts a research of the cur-
rent situation in the Asia- Pacific region, as well as the stances of 
the Association as an international organization and its individual 
members on US-China rivalry. The study provides an insight into 
the trends in the development of relations between the two great 
powers and ASEAN. The article reveals the constructive role of the 
organization in maintaining regional stability and the importance of 
preserving the neutral position of the Association.
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Влияние миграционного фактора на внешнеполитическую повестку Италии
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Италия, как одно из самых крупных государств Европы и актив-
ный участник международной арены, сталкивается с вызова-
ми и проблемами, связанными с управлением миграцией и ее 
регулированием. Приток мигрантов в страну не только влияет 
на внешнеполитическую повестку Италии, но и формирует ее 
отношения как с соседними странами, так и с Европейским 
союзом и другими международными организациями. В данной 
статье обозреваются и исследуются дипломатические связи 
Италии и проблемы, с которыми она сталкивается в сотрудни-
честве и распределении бремени с европейскими партнерами 
в контексте управления кризисом миграции. Цель работы: изу-
чить и установить степень воздействия миграционного вопроса 
на внешнюю политику Итальянской Республики.

Ключевые слова: Итальянская Республика, миграция, мигра-
ционный кризис, внешнеполитические процессы в Италии, Ев-
ропейский Союз.

В январе 2009 года министры иностранных дел Гре-
ции, Италии, Мальты и Кипра встретились в Риме, чтобы 
обсудить нелегальную миграцию в Средиземном море 
[1]. Результатом стал объемный документ, призывающий 
к более скоординированным действиям Европы в отно-
шении потоков нелегальной миграции и стоящих за ни-
ми сетей контрабанды. Европейский совет уже принял 
Европейский пакт об иммиграции и убежище в октябре 
2008 года, но практические последствия не были значи-
тельными.

С тех пор разразился миграционный кризис 2015 го-
да, во время которого на европейские берега высади-
лось более миллиона мигрантов, что вызвало беспре-
цедентный политический и социальный кризис. Дублин-
ский договор, впервые подписанный в 1990 г., когда та-
кие большие потоки еще были невообразимы, был из-
менен в 2003 г. (Дублин II) и 2013 г. (Дублин III). Но его 
основной принцип –  место, куда впервые прибывает ми-
грант, –  это то место, где регулируются вопросы прие-
ма и связанного с этим ходатайства о предоставлении 
убежища –  оказался крайне тяжелым для двух стран, 
наиболее пострадавших от наплыва беженцев, Италии 
и Греции.

Кроме того, запрет на передвижение лиц, ищущих 
убежища, в пределах ЕС привел к тому, что многие ми-
гранты были возвращены в страны их первоначально-
го прибытия такими странами, как Германия, Франция 
и Австрия. В 2019 году, например, в Италии количество 
лиц, ищущих убежища, которое вернулось из других ев-
ропейских государств было больше, чем количество вы-
садившихся на ее собственных берегах [2]. По данным 
властей Германии, только в 2018 году было зарегистри-
ровано 35 375 случаев перемещения мигрантов в Герма-
нию после прибытия в другие страны ЕС. Каждый месяц 
с территории Германии вылетало несколько самолетов, 
доставляющих таких мигрантов обратно, в основном 
в Италию.

Затем, 23 сентября 2019 года, министры внутренних 
дел Мальты, Италии, Франции и Германии встретились 
в Валлетте для подписания Мальтийских соглашений 
о перераспределении мигрантов, прибывающих морем. 
Сделка подверглась серьезной критике: соблюдение бы-
ло фактически добровольным. Например, бремя Италии 
осталось неизменным. Из примерно 53 000 мигрантов, 
прибывших в период с октября 2019 года по май 2021 го-
да, только около 990 были переселены в другие европей-
ские страны –  менее 2% от общего числа. Девять из 10 
мигрантов, спасенных в Средиземном море, остаются 
в Италии.

12 ноября 2022 г. Кипр, Мальта, Греция и Италия сно-
ва встретились и опубликовали совместное коммюни-
ке, призывающее к дальнейшим действиям со стороны 
остальной Европы по управлению миграционными по-
токами. Они утверждают, что другие государства- члены 
ЕС по-прежнему оставляют большую часть проблем 
этим четырем странам, чье расположение вдоль Среди-
земного моря делает их самым легким местом назначе-
ния для тех, кто покидает Африку.

Это последнее заявление было сделано после де-
ла Ocean Viking [3]. Корабль с 234 мигрантами на бор-
ту, арендованный неправительственной организацией 
SOS Mediterranee, был заблокирован правительством 



139

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
премьер- министра Италии Джорджи Мелони от швар-
товки. В результате, после дипломатического перетяги-
вания каната между Францией и Италией, судно было 
вынуждено отправиться в далекий порт Тулон, где к от-
правке в различные европейские страны было принято 
всего 111 человек, а остальные 123 были оставлены для 
дальнейшего разбирательства. Однако многие из них 
сбежали из центра приема [4].

После этого инцидента и совместного заявления 
от 12 ноября был собран чрезвычайный совет министров 
внутренних дел ЕС, состоявшийся 25 ноября, на кото-
ром они пришли к соглашению о «необходимости усиле-
ния поддержки и сотрудничества ЕС со всеми странами- 
партнерами и организациями для предотвращения че-
ловеческих жертв, для устранения коренных причин 
миграции и борьбы с сетями контрабанды, а также для 
значительного улучшения условий возвращения и реад-
миссии».

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Пьян-
тедози очень положительно оценил проект плана дей-
ствий встречи, подчеркнув, что с Францией нет никаких 
трений. Тем не менее, по тому же поводу министр вну-
тренних дел Франции Жеральд Дарманен пояснил, что 
Париж не будет забирать просителей убежища, прибыв-
ших в Италию, до тех пор, пока Рим не соблюдает «мор-
ское право» и не откажется принимать корабли с ми-
грантами, спасенными в Средиземном море.

Основная проблема, с которой Европа столкнется 
в ближайшие несколько лет, –  контроль за притоком ми-
грантов из Африки [5]. До сих пор не было реализовано 
никакой общей стратегии, чтобы положить конец афри-
канской проблеме в самом ее корне. Если европейским 
политикам не нравятся политические и экономические 
последствия (в основном экономические) иммигрантов 
и беженцев, последствия будут намного хуже, когда при-
будет число климатических беженцев, в десять раз пре-
вышающее прежнее. Неспособность противостоять этой 
проблеме сейчас, когда число людей относительно неве-
лико, приведет к политическому и экономическому хаосу 
климатической миграции.

В лучшем сценарии северные европейские страны 
начнут серьезно сотрудничать со своими южными кол-
легами. Но на данный момент это кажется маловеро-
ятным, поскольку трения, берущие начало десятилетия 
назад, все еще существуют. Исправление дублинской 
структуры будет главным приоритетом. Конструктивное 
сотрудничество между Францией и Италией помогло бы, 
но в настоящее время не представляется возможным.

Также, в то время как Рим по-прежнему заинтересо-
ван в развитии хороших рабочих отношений с Брюссе-
лем и Вашингтоном, Дж. Мелони стремится диверсифи-
цировать внешнюю политику Италии, играя более ак-
тивную и независимую роль в Средиземноморье и Пер-
сидском заливе.

Как полуостров, простирающийся к сердцу централь-
ного Средиземноморья, Италия традиционно считала 
этот район стратегической средой, имеющей решаю-
щее значение для ее национальной безопасности. Ру-
ководствуясь острой необходимостью доступа к энерго-
ресурсам по конкурентоспособным ценам и сдержива-
ния морских миграционных потоков в Европу, Рим стре-
мился установить теплые дипломатические отношения 
со странами Северной Африки. Однако ее собственные 
недолговечные правительства и ограниченная финан-
совая мощь, а также более напористая внешняя поли-
тика некоторых ее европейских соседей (в первую оче-
редь Франции) часто препятствовали усилиям Италии 
по укреплению влияния и проецированию власти в ре-
гионе.

На фоне СВО России в Украине средиземноморское 
досье приобрело для Италии новое стратегическое зна-
чение. Стремление Запада разорвать торговые отноше-
ния с Россией заставило Рим пересмотреть свою зависи-
мость от Москвы и искать альтернативных поставщиков 
энергоносителей. Стратегия диверсификации энерге-
тики Италии, запущенная бывшим премьер- министром 
Марио Драги, принесла результаты. С начала вой ны до-
ля России в общем объеме импорта газа в Италию упала 
с 40 до 16 процентов. Вопреки предположениям о том, 
что правая, евроскептическая коалиция будет стремить-
ся к улучшению отношений с Кремлем, –  правительство 
Дж. Мелони полностью приняло политику отлучения Ита-
лии от российского газа [6].

В конце января 2023 года высокопоставленная деле-
гация, в которую входили Джорджа Мелони, генераль-
ный директор итальянского энергетического гиганта Eni 
Клаудио Декальци и министр иностранных дел Италии 
Антонио Таджани, посетила с двухдневным государ-
ственным визитом Алжир, который недавно заменил 
Россию в качестве главного поставщика энергии Ита-
лии, и имеет десятилетия дружеских дипломатических 
отношений с Римом. Находясь в Алжире, Джорджа Ме-
лони встретилась с президентом Алжира Абдельмад-
жидом Теббуном, чтобы изучить возможности для укре-
пления и расширения сотрудничества между странами 
[7]. Стороны встретились, чтобы обсудить увеличение 
поставок алжирского газа в Италию. Намечены двусто-
ронние встречи между Eni и алжирской энергетической 
группой Sonatrach, планы по укреплению стареющей 
энергетической инфраструктуры Алжира, инициативы 
по модернизации хрупкой промышленной части стра-
ны и проекты по ускорению перехода на экологически 
чистые источники энергии [8]. Используя глубоко уко-
ренившиеся отношения между двумя странами, Джор-
джа Мелони упомянула Энрико Маттеи –  основателя Eni 
и ключевую фигуру в стремлении Алжира развивать 
свой энергетический потенциал –  как пример добрых на-
мерений Италии в отношении своего южного соседа и ее 
новой активной позиции сотрудничества в сторону Сре-
диземного моря. Так называемый «План Маттеи» для 
Африки предусматривает, что Рим предлагает странам 
Северной Африки взаимовыгодное партнерство, при ко-
тором интересы и потребности обеих сторон в равной 
степени гарантируются [9].

После своего визита в Алжир Дж. Мелони побывала 
в Триполи, где 28 января 2023 года встретилась с гла-
вой правительства национального единства Ливии Аб-
дулхамидом аль- Дбейбой. В ходе визита руководители 
Eni и Национальной нефтяной корпорации Ливии под-
писали соглашение. 25-летняя газовая инвестиционная 
сделка на сумму 8 миллиардов долларов США для раз-
работки двух морских платформ и завода по улавлива-
нию и секвестрации углерода. Ожидается, что после пол-
ной эксплуатации энергетические объекты будут произ-
водить до 750 миллионов кубических футов газа в день, 
чтобы удовлетворить внутренний спрос Ливии и утолить 
жажду европейских рынков.

Нестабильность и отсутствие сильного центрально-
го правительства в Ливии вызвали массовый приток 
несанкционированных мигрантов в Италию. Это стало 
серьезной проблемой в итальянских политических де-
батах, где Дж. Мелони и ее правые союзники поддер-
живали строгий подход, который резко ограничил бы 
эту миграцию. Торговля людьми также увеличилась 
из-за многих факторов. Ливийское государство утрати-
ло контроль над огромными территориями с 2011 года. 
Также усилились вооруженные конфликты и социально- 
экологические кризисы в более широком регионе.
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Три основных миграционных пути, которые сходят-
ся в Ливии, направлены к южному побережью Италии: 
западный из Сенегала, центральный из Нигерии и вос-
точный из Йемена и Сомали. Многие эксперты под-
черкивают необходимость защиты права на убежи-
ще и обеспечения законных и безопасных путей для 
трудящихся- мигрантов, намеревающихся попасть в Ев-
ропу. Тем не менее, ЕС имеет тенденцию откладывать 
общую миграционную политику из-за разногласий меж-
ду государствами- членами и вместо этого уделять прио-
ритетное внимание двусторонним переговорам со стра-
нами происхождения и транзита, чтобы предотвратить 
прибытие мигрантов или просто внедрить миграцион-
ный контроль [10]. Двумя примерами являются Бенгаз-
ское соглашение 2008 года между тогдашним премьер- 
министром Италии Сильвио Берлускони и Каддафи и со-
глашение между ЕС и Турцией 2016 года.

Однако эти краткосрочные «решения» имели ужас-
ные последствия на многих уровнях. С юридической 
точки зрения ливийские центры содержания мигрантов 
печально известны злоупотреблениями и нарушениями 
прав человека [11]. В политическом плане демобилиза-
ция ополченцев, которые извлекают выгоду из вой ны, 
например, управлением этими центрами, тюрьмами, 
торговлей людьми и контрабандой, оказалась сложной. 
Блокирование одного маршрута миграции не мешает 
торговцам людьми находить другие, о чем свидетель-
ствуют постоянные кораблекрушения у итальянских бе-
регов [12].

Хотя энергетический портфель имеет решающее 
значение в стратегических расчетах Италии, он не яв-
ляется единственным фактором, поддерживающим кон-
такты Рима с Алжиром и Ливией. Укрепление сотрудни-
чества со своими североафриканскими соседями также 
направлено на противодействие вдохновленным исла-
мистами террористическим сетям, которые продолжают 
действовать в регионе Магриба, и сдерживанию потока 
мигрантов, пересекающих Средиземное море. Незави-
симо от текущих политических тенденций, миграционная 
проблема оставалась неизменной во всех итальянских 
правительствах.

Таким образом, миграционный фактор всегда имел 
и по сей день имеет значительное влияние на внешнепо-
литическую повестку Италии. Приток мигрантов в стра-
ну вызывает сложности, требующие дипломатического 
взаимодействия и сотрудничества с соседними страна-
ми, Европейским союзом и другими международными 
организациями. Реакция ЕС на миграционные вызовы 
оказывает влияние на позицию Италии внутри ЕС и ее 
приверженность европейской интеграции. Координация 
и согласование действий внутри ЕС становятся все бо-
лее важными для эффективного управления миграцией, 
но в то же время становятся все более сложными из-за 
разногласий и растущего дипломатического напряже-
ния.

Хоть Италия в XXI веке намного богаче и развитее, 
чем несколько десятков лет назад, на повестке дня все 
равно осталось много проблем, в том числе продолжаю-
щаяся политическая нестабильность и коррупция, исто-
рические, но все также сохраняющиеся экономические 
и культурные разногласия между севером и югом и, без-
условно, также новые проблемы иммиграции и европей-
ского экономического и политического объединения. Эти 
вызовы доминируют в политической и экономической 
повестке дня Италии в начале нового века, оказывают 
прямое влияние на проводимые внутренние и внешние 
политики.

Италия активно взаимодействует с другими странами 
и международными организациями в области миграции, 

разрабатывая совместные стратегии и меры. Сотруд-
ничество включает соглашения о репатриации, борьбу 
с трафиком людей и помощь странам- источникам ми-
грации. Италия также взаимодействует с организация-
ми ООН, Европейским союзом, африканскими и други-
ми странами в соседних регионах, чтобы разработать 
совместные решения и сотрудничество в области ми-
грации.

В свете этих факторов, Рим продолжает стремить-
ся к разработке более эффективных стратегий управле-
ния миграционными потоками, защите прав мигрантов 
и содействию интеграции и сталкиваться с вызовами, 
связанными с миграцией, особенно на фоне снижения 
интереса к данному вопросу со стороны ЕС.
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FOREIGN POLICY AGENDA
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Italy, as one of the largest countries in Europe and an active partici-
pant in the international arena, faces challenges and issues related 
to migration management and regulation. The influx of migrants in-
to the country not only affects Italy’s foreign policy agenda but also 
shapes its relationships with neighboring countries, as well as with 
the European Union and other international organizations. This ar-
ticle provides an overview and explores the diplomatic ties of Italy 
and the problems it encounters in cooperation and burden- sharing 
with European partners in the context of managing the migration cri-
sis. The aim of this study is to examine and determine the extent of 
the impact of the migration issue on the foreign policy of the Italian 
Republic.

Keywords: Italian Republic, migration, migration crisis, foreign poli-
cy processes in Italy, European Union.
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Нацизм и неонацизм в Европе

Чесноков Григорий Дмитриевич,
д.ф.н., профессор
E-mail: greche@mail.ru

В центре внимания статьи –  вопрос, как случилось, что, несмо-
тря на разгром нацизма в мае 1945 г., он вновь поднял голову 
и уверенно шагает по Европе. На этот раз мы отчетливо ви-
дим его на Украине. Наш ответ на поставленный вопрос: его 
новое пришествие обусловлено распадом Советского Союза 
в 1991 г. Вследствие распада великой страны мир стал одно-
полярным, а капиталистический Запад получил возможность 
делать все, что пожелает. Не надо забывать, что нацизм –  про-
дукт западной цивилизации. Это идеология и политика самых 
реакционных слоев империалистической буржуазии. И пока 
Советский Союз, возглавлявший антиимпериалистические 
силы, был силен, возрождение фашизма оставалось невоз-
можным. Но почувствовав безнаказанность, Запад не постес-
нялся предстать во всем своем безобразном обличье, в том 
числе и нацистском. Идеологи Запада отвергают свою связь 
с фашизмом, но факты говорят об обратном.

Ключевые слова: империализм, Запад, нацизм, неонацизм, 
расизм, антидемократические методы правления.

Все средства массовой информации коллективного 
Запада с утра до вечера вещают на своих каналах, что 
любые разговоры о появлении неонацизма в «свобод-
ном демократическом» мире есть полный абсурд, выду-
манный путинской пропагандой с целью убедить обще-
ственное мнение в том, что «неспровоцированная агрес-
сия» Путина против Украины может иметь под собой 
хоть  какое-то справедливое основание. Настоящий на-
цизм, уверяют нас, был сокрушен Западом в мае 1945 г., 
и почвы для его возрождения не существует. Западная 
пропаганда уверяет, что угроза миру после окончания 
Второй мировой вой ны исходила только от Советского 
Союза, и с распадом его наступила эпоха полного спо-
койствия, когда демократический Запад смог, наконец, 
вздохнуть полной грудью. Приход к власти президента 
В. В. Путина нарушил существовавшую якобы идиллию, 
и потому Западу надо срочно объединиться, дабы дать 
отпор путинской России.

Из этого главного тезиса западной пропаганды выте-
кают уже и другие, призванные усилить веру западного 
обывателя в то, что единственным нарушителем миро-
вого спокойствия, которым многие годы являлся Совет-
ский Союз, ныне выступила Россия Путина.

Лживость и примитивизм западной пропаганды бьет 
через край, и тем не менее противники России не уни-
маются и продолжают выдумывать все новые мифы 
об агрессивной России, коварстве и жестокости ее пре-
зидента, и все эти россказни распространяются через 
интернет нашей пятой колонной, численность которой 
в годы правления Горбачева и Ельцина постоянно рос-
ла. Работа по обработке мозгов россиян продолжалась 
на протяжении трех десятилетий, но она не прекрати-
лась и сегодня. Оставлять без ответа западную болтов-
ню далее невозможно, ибо наши враги не просто го-
ворят, но и активно борются против России. Они даже 
не скрывают, что их главная цель –  отстранить В. В. Пу-
тина от власти любым путем, вплоть до его физического 
уничтожения.

Объявление Президентом России 24 февраля 2022 г. 
начала специальной военной операции по защите насе-
ления Донбасса вызвало взрыв ярости как со стороны 
западного блока, так и его пятой колонны внутри России. 
Те и другие считали, что Россия уже смирилась с уча-
стью придатка Запада и теперь будет действовать толь-
ко в фарватере его политики. С началом военной опера-
ции выяснилось, что, несмотря на миллиарды долларов, 
потраченных на переформатирование сознания граждан 
России, сделать это оказалось не так легко, как это мыс-
лили себе западные стратеги и их прихвостни внутри 
нашей страны.

Часто говорят, что Запад Россию не понимает. Я ска-
жу больше. Он не понимает не только Россию: он не по-
нимает, что мир не может пребывать в застывшем со-
стоянии и что в соответствии с текущими изменениями 
должна меняться и политика стран Запада. Но именно 
этого западные правители и не могут допустить и при-
нять.

Наша страна сделала в Октябре 1917 г. свой выбор –  
двигаться по пути социалистических преобразований. 
Либералы, придя к руководству страной в 1991 г., объ-
явили, что этот выбор населению навязали большеви-
ки, тогда как на деле Россия должна двигаться в одном 
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строю с Западом, поскольку это якобы и есть путь раз-
вития всей мировой цивилизации. Утверждалось, что ре-
волюции в 1917 г. не был, а был антиконституционный 
заговор большевиков. Непонятно, правда, как они мог-
ли удержаться у власти без поддержки народных масс, 
изгнать из страны иностранных интервентов и всю вну-
треннюю контрреволюцию, создать в кратчайшие сроки 
современную экономику, выиграть вой ну с гитлеровской 
Германией, у которой было немало союзников по всему 
миру.

Западу, несомненно, нравилось то, что говорилось 
в 1990-е гг. ельцинской либеральной властью, тем бо-
лее что ее утверждения полностью сочетались с искон-
ной верой Запада в то, что никакого другого порядка, 
кроме буржуазного, существовать не может. Наша пята 
колонна полностью усвоила этот способ мышления. Ли-
беральная власть запретила преподавание марксизма, 
и была уверена, что с запретом этого учения мир и стра-
на будут развиваться уже не по объективным законам, 
а по программе, намеченной ими самими и их западны-
ми «друзьями». Однако К. Маркс и Ф. Энгельс доказа-
ли, что капитализм –  это исторически преходящее об-
щество, которое в процессе развития уйдет в небытие, 
как это случилось ранее с рабовладельческим и фео-
дальным обществами, которые тоже  когда-то считались 
вечными.

Позволю себе процитировать в этой связи «Мани-
фест коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгель-
са –  произведение, которое вовсе не является устарев-
шим, как уверяли нас в 1990-х гг. либералы. Его не толь-
ко не зазорно читать в XXI в., но, уверен, весьма полезно 
порой и перечитывать. «Коммунисты, –  читаем мы в этой 
работе, –  повсюду поддерживают всякое движение, на-
правленное против существующего (читай: западного, 
буржуазного. – Г.Ч.) общественного и политического 
строя… Пусть господствующие классы содрогаются пе-
ред Коммунистической Революцией. Пролетариям нече-
го в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они 
весь мир!» [3, с. 459].

Октябрьская революция 1917 г. реально поставила 
в повестку дня истории вопрос о завершении капита-
листического мирового порядка, и произошло это еще 
в то время, когда большинству людей казалось, что по-
рядок этот еще очень и очень прочен. К середине XX в. 
капиталистическая система развязала уже две мировые 
вой ны. Тем не менее с появлением Советского Союза 
на пути доселе неподотчетного никому мирового капи-
тала возник серьезный заслон, с которым капиталисти-
ческому Западу приходилось считаться.

Чтобы ответить на вопрос, откуда в XXI в. в Евро-
пе мог вновь появиться нацизм, надо вернуться почти 
на сто лет назад и вспомнить, кто взращивал первые от-
ряды гитлеровских штурмовиков. Ведь не могли же они 
появиться вдруг из ниоткуда? Фашизм появился по воле 
Запада. Он был ему необходим, чтобы держать народы 
в узде.

Фашистское движение зародилось в Европе после 
окончания Первой мировой вой ны как реакция импери-
алистической буржуазии на подъем выступлений рабо-
чего класса против класса правящего. Фашистская иде-
ология должна была переформатировать революцион-
ное сознание пролетариата, сделать из наемного работ-
ника послушного прислужника установленного в мире 
буржуазного порядка. Добровольно призвать население 
в ряды защитников капиталистического общественно-
го устройства было, разумеется, непросто, но мировая 
вой на и послевоенная действительность породили си-
туацию, в которой реальностью стало то, что в обычных 
условиях вряд ли было бы возможно.

О чем идет речь? Вой ны готовятся и развязываются 
правящими классами. Но более всего страдают от них 
наименее обеспеченные слои населения стран, втянутых 
в вой ну. Это обстоятельство как раз и явилось причиной 
революционных выступлений трудящихся России, Гер-
мании, бывшей Австро- Венгрии и революционного вы-
хода ряда стран из мировой бойни. Однако с завершени-
ем вой ны ситуация на мировой арене оказалась неодно-
значной. Победители (страны Антанты) постарались пе-
реложить разделяемую ими вину с себя на побежденные 
государства (прежде всего Германию). По Версальскому 
мирному договору Германию лишили всех ее колоний, 
у нее отняли часть ее территорий, на нее была наложена 
огромная контрибуция, установлен запрет на обладание 
армией и флотом. Понятно, что несправедливость за-
ключенного договора всей своей тяжестью легла на пле-
чи наименее состоятельной части населения этой стра-
ны, что не могло не привести к росту революционных 
настроений.

Особо подчеркиваю, что несправедливый итог вой-
ны явился прямым следствием того, что Первая мировая 
вой на изначально велась на несправедливых началах, 
и если бы верх одержала противоположная коалиция, 
то мирный договор оказался бы столь же несправед-
ливым, правда, уже в отношении другой группы стран. 
Именно поэтому мир, которым завершилась Первая ми-
ровая вой на, не мог оказаться хоть  сколько- нибудь проч-
ным. Повторение прежней схватки между участниками 
было лишь вопросом времени. Тем не менее результат 
мировой бойни не свелся к военной победе Антанты над 
ее противниками. На карте мира появилось еще одно 
государство, с другим общественно- политическим стро-
ем, выступающее за недопущение империалистических 
вой н. Игнорируя этот факт, невозможно правильно по-
нять ни природы фашизма, ни причин его нынешнего 
возрождения в Европе.

Итак, фашизм появился в Европе в 20-х –  30-х гг. 
ХХ в. как прямой результат завершившейся к этому вре-
мени империалистической вой ны 1914–1918 гг. Если 
до начала этой вой ны в мире существовало две группы 
хищников, жаждавших обогатиться за счет другой сто-
роны, то с ее окончанием проигравшая сторона утратила 
такую возможность, на время ушла в тень, но жаждала 
реванша. Победители (Англия, Франция, США) это хо-
рошо понимали, но чувствовали себя вполне уверенно. 
Им казалось, что ситуация сложилась для них достаточ-
но благоприятная, поскольку реваншистские настроения 
в Европе можно будет со временем перенаправить с за-
падного направления на восточное, в сторону Советского 
Союза. В подтверждение сказанного сошлюсь на имею-
щийся в нашем распоряжении документ –  беседу специ-
ального представителя английского премьер- министра 
А. Н. Чемберлена (вскоре он станет министром иностран-
ных дел Великобритании) лорда Э. Галифакса с А. Гит-
лером, проходившую в Берлине в ноябре 1937 г. практи-
чески за два года до начала Второй мировой вой ны. Вот, 
что сказал в ходе этой беседы Э. Галифакс: «В Англии 
придерживаются мнения, что имеющиеся в настоящее 
время недоразумения (между Англией и Германией. – 
Г.Ч.) могут быть полностью устранены. Целиком и пол-
ностью признаются заслуги фюрера в деле восстанов-
ления Германии, и если английское общественное мне-
ние занимает иногда критическую позицию к известным 
германским проблемам, то это отчасти объясняется тем, 
что в Англии не полностью осведомлены о мотивах и об-
стоятельствах известных германских мероприятий… Не-
смотря на эти трудности, –  продолжал Галифакс, –  он 
и другие члены английского правительства проникнуты 
сознанием, что фюрер достиг многого не только в самой 
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Германии, но что в результате уничтожения коммунизма 
в своей стране он преградил путь последнему в Запад-
ную Европу и поэтому Германия по праву может счи-
таться бастионом Запада против большевизма» [1, т. 1, 
с. 35]. По существу сказанное Галифаксом означало сле-
дующее: «Двигайтесь на Восток, и наша полная вам под-
держка обеспечена».

После вышесказанного все разговоры о борьбе За-
пада с нацизмом теряют всякий смысл. Галифакс от-
крытым текстом назвал Гитлера своим союзником, а об-
щим противником объявил Советский Союз. И это было 
именно так, что, конечно, не означает, что между гитле-
ровской Германией и «западными демократиями» вмиг 
исчезли все их старые противоречия. Гитлер в глубине 
души не верил в доброе расположение к нему англичан 
и французов. Он, бывший участник Первой мировой вой-
ны, прекрасно помнил, как повели себя победители по-
сле капитуляции Германии. Однако он моментально оце-
нил, какую выгоду может иметь Германия из сделанного 
ему предложения. Оно позволяло Гитлеру пусть не сра-
зу, а по прошествии времени разобраться и с Англией, 
и с Францией. Но пока ему нужно было вооружить вновь 
созданную немецкую армию и поочередно одержать 
верх над всеми, кого он считал ближайшими врагами 
Рейха. Вот почему он ведет себя так, словно принимает 
предложенную англичанами игру. Отсюда его ответ Га-
лифаксу. «Фюрер, –  цитирую документ беседы, –  заявил, 
что он полностью может принять для Германии только 
что названную лордом Галифаксом цель (служить басти-
оном Западу в борьбе с большевизмом. – Г.Ч.). Тот, кто 
был, как он, солдатом в мировую вой ну, не хочет больше 
вой ны (надо понимать, с западными странами. – Г.Ч.). 
В Англии и других странах, –  сказал он, –  господствуют 
одинаковые стремления. Лишь одна страна –  Советская 
Россия –  может в случае общего конфликта выиграть. 
Все другие, –  завершил беседу Гитлер, –  в глубине души 
стоят за укрепление мира» [1, т. 1, с. 46].

Итак, мы видим, что у западных демократий с фаши-
стской Германий намечается не просто «любовь», а «лю-
бовь с интересом». Из текста приведенной беседы чита-
телю становится абсолютно понятной позиция западных 
«демократий». До начала вой ны они игнорировали все 
советские предложения по пресечению действий агрес-
сора, а после ее начала вели с Гитлером сепаратные пе-
реговоры, затягивали открытие второго фронта, словом, 
делали все, чтобы Советский Союз вышел из вой ны пол-
ностью обескровленным.

Для умиротворения Гитлера Запад пошел на сдачу 
ему своих бывших союзников (Чехословакии и Польши). 
Все это делалось в тайной надежде, что после уже после 
этого Германия непременно начнет вой ну с Советским 
Союзом. Но Гитлер методично укреплял свои позиции 
и не торопился втягиваться в конфликт с нашей стра-
ной. Его конечной целью было установление мирового 
господства. Когда Запад это понял, он вынужден был 
сам объявить Германии вой ну.

Таким образом, гитлеровская Германия –  это продукт 
агрессивной политики всего империалистического За-
пада. Гитлер был ему необходим как орудие разгрома 
Советского Союза. Однако в итоге Запад сам оказал-
ся жертвой своих же собственных планов: использовать 
возрожденную мощь Германии для устранения Совет-
ского Союза с политической мировой арены.

Но если фашизм продукт агрессивных устремлений 
Запада, то и бороться с ним до полного искоренения бы-
ло не в его планах. Зарвавшегося конкурента нужно бы-
ло поначалу ослабить, сделать более послушным, а за-
тем дождаться момента, чтобы извлечь из него поль-
зу уже для себя. И такой удобный момент, как считали 

на Западе, наступил после исчезновения Советского Со-
юза. Конечно, учитывая печальный опыт вой ны с Герма-
нией, сегодняшний Запад рассчитывал держать нацизм 
на коротком поводке. Но беда в том, что раз возникнув, 
фашистская машина движется уже по своей собствен-
ной логике, и остановить ее движение волевым реше-
нием, как показывает история, Западу может оказаться 
не под силу.

После распада Советского Союза активной силы, 
препятствующей возрождению фашизма, в мире не ста-
ло, тогда, как необходимость в укреплении Запада оста-
лась. И Запад счел, что в такой ситуации фашизм мо-
жет вновь сослужить ему необходимую службу, если ему 
удастся убедить мировую общественность в том, что не-
онацизм –  это и не нацизм вовсе, а нечто иное.

Напомним еще раз, что появление нацизма в Евро-
пе в 20-х –  30-х гг. прошлого века было облегчено тем, 
что его носители смогли убедить население своих стран 
(в первую очередь, Италии и Германии) в том, что цель 
фашистов состоит в восстановлении справедливости, 
нарушенной в ходе предшествующей истории. Для это-
го требовалось сначала найти страну –  «жертву» произ-
вола, а потом бросить эту жертву в бой против своего 
«обидчика». Так, собственно, и возник план превраще-
ния Украины в Анти- Россию. Правда, здесь возникало 
одно затруднение. Украина обрела независимость в ре-
зультате распада Советского Союза. И тут требовалось 
доказать, что в состав Советского Союза она вошла 
не по доброй воле, а что вся ее трехсотлетняя история, 
начиная с Переяславской рады, была не чем иным, как 
существованием оккупационного режима. В действи-
тельности из всех бывших республик Советского Сою-
за Украина получила от России больше других, причем 
не только в виде доходов из общегосударственного бюд-
жета, но и посредством передачи ей ряда исконно рос-
сийских территорий. А поскольку целью являлось сде-
лать Украину Анти- Россией, был создан миф, согласно 
которому, Украина как отдельное государство появилась 
раньше России и являлась едва ли не провозвестником 
нынешней мировой цивилизации. В обоснование этого 
мифа начались «исторические» изыскания многотыся-
челетней истории Украины, у которой Москва «хитро-
стью» похитила ее историю. Национальный угар должен 
был стать неизбежным следствием возвращения Укра-
иной своего «величия», и националистическая пропа-
ганда заработала на полную мощь. Единственной це-
лью украинской пропаганды с момента выхода Украины 
из СССР стало обоснование тезиса, что Украина как го-
сударство древнее, культурней и мощнее, чем Россия. 
Как и нацисты Германии, украинские националисты со-
здали свой миф об Украине как жертве агрессивной по-
литики России. После этого поддерживать в стране вы-
пущенного из бутылки джина национализма было лишь 
вопросом техники.

Почему Украина может позволить себе стрелять 
по российским территориям? Потому что «укры» –  осо-
бая нация, которой можно все, чего нельзя другим.

Итак, суть нацизма в том, что есть высшие и низшие 
расы, при этом высшим разрешается все, а низшие обя-
заны молчать и все, что требует от них высшая раса, без-
оговорочно выполнять. Пусть  кто-нибудь объяснит мне, 
на каком основании в украинских СМИ непрерывно мус-
сируется тезис, что русских не просто можно, а нужно 
уничтожать как нелюдей, как это утверждалось гитле-
ровской пропагандой в 30-е гг. ХХ в.? Ответ прост. Укра-
ина претендует сегодня на роль «бастиона» по защите 
западной цивилизации от России.

После всего вышесказанного становится ясно, что 
фашизм появляется всякий раз там и тогда, где и ког-
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да империалистическая буржуазия утрачивает почву 
под ногами и уже не может управлять миром прежними, 
буржуазно- демократическими методами. С другой сто-
роны, как открыто признать себя сегодня приверженца-
ми нацизма, когда на его руках кровь миллионов и мил-
лионов людей. Правда в том, что украинские нацисты 
уже давно не скрывают своего истинного лица (убийство 
и пытки мирных граждан, запрет их родного языка и ли-
тературы, снос памятников и т.д.), а западная пропаган-
да по-прежнему повторяет, что нацизм в наше время по-
явиться не может, поскольку давно повержен.

Нацизм не имеет национальности. Сквозь оболочку 
украинизированного национализма четко просматрива-
ется западная идея расового превосходства европейцев 
над жителями других континентов. Украинские нацисты 
не только не признают Украину страной, родственной 
России, но, как и объединенный Запад объявили ее для 
себя врагом номер один. Россию, считают они, следу-
ет непременно уничтожить, а ее территории поделить 
между заинтересованными странами. Нацизм служит 
только одному богу, имя которому Международный Ка-
питал. Смешны доводы западной пропаганды, что на-
цизм на Украине появиться не может только потому, что 
президент Украины еврей. Как будто немецкие нацисты 
убивали одних евреев, и не убивали также русских, по-
ляков, украинцев, цыган и представителей других наци-
ональностей, если те оказывали им хоть  какое-то сопро-
тивление.

В одной из телевизионных передач Владимира Соло-
вьева ее участник, гражданин Израиля Я. Кедми, озву-
чил любопытную цифру. Оказывается, что на гитлеров-
цев в годы Второй мировой вой ны «трудились» более 
100 тысяч евреев. Кто они после этого, евреи или наци-
сты? Для меня однозначно нацисты. Почему же, когда 
киевская власть призывает уничтожать русских, объяв-
ляя их неполноценной расой, она уже не является на-
цистской? Ровно такая же нацистская, как и во времена 
Гитлера. И разве не видно аналогии между утвержде-
нием, что арийцы –  раса господ, и заявлением, что на-
селение Запада –  это «золотой миллиард» и только его 
следует всячески оберегать?

«Пятая колонна» в России постоянно запугивает 
нас тем, что вместе с Украиной против нас выступает 
весь объединенный Запад. Но разве Запад не оказывал 
в свое время Гитлеру такую же поддержку? На его сто-
роне выступило немало стран, но это его не спасло. Ес-
ли бы в момент нападения Гитлера на Советский Союз 
самой совершенной вычислительной машине был за-
дан вопрос, кто победит в этой вой не, не сомневаюсь, 
что машина предсказала бы полную победу гитлеров-
ской Германии. Между тем, победителем в той вой не 
стал Советский Союз, хотя мы не были так подготовле-
ны и технически оснащены, как Германия. Но мы знали, 
что ́ мы защищаем. В Отечественной вой не, когда ре-
шался вопрос, быть или не быть русскому народу и на-
шему Отечеству, у гитлеровцев не было шансов на по-
беду. Русский и другие народы нашей страны готовы 
были сражаться только за победу. Другой альтернативы 
для нас в этой вой не просто не существовало. И это, на-
до заметить, не единственный пример, доказывающий, 
что победить народ, взявший в руки оружие и готовый 
драться до конца, победить нельзя. Народу нужно толь-
ко быть уверенным, что власть, которую он избрал, его 
не предаст. США находились и продолжают находить-
ся в непосредственной близости от маленького остро-
ва Куба, но поработить кубинский народ американцам 
не удалось. Почему? На призыв Ф. Кастро: «Родина или 
смерть!» народ дружно ответил: «Родина!». Так Куба 

стала первым островом свободы на американском кон-
тиненте.

Победить объединенный Запад действительно нелег-
ко. Но мы победили Гитлера и его союзников, а это было 
не проще. Напомню, что второй фронт был открыт толь-
ко летом 1944 г., и к этому времени мы фактически за-
вершили освобождение собственной территории и уже 
громили врага за пределами наших границ. И кто после 
этого является сокрушителем нацизма, Советский Союз 
или наши западные союзники? Ответ очевиден: наша 
страна и никто другой. Мы не только освободили себя 
и целый ряд стран Восточной Европы, в завершение все-
го именно наша страна взяла Берлин –  столицу Рейха.

С разгромом Германии фашизм не ушел в небытие. 
Чтобы это случилось, сначала должен был бы исчезнуть 
его прародитель –  империалистический Запад. Встает 
вопрос: как наследники бойцов- победителей должны 
были поступить, наблюдая за тем, как нацизм подни-
мает голову в Европе и угрожает жизни не только на-
ших братьев, но и нас самих, а те, кого мы освобождали 
от коричневой чумы, делают вид, что не видят факель-
ных шествий нацистов в странах Европы? Участники 
специальной военной операции, о которых Президент 
не первый раз говорит, что каждый из них –  герой, ре-
шительно заявили, что остаются верны заветам своих 
отцов, что неонацизм будет сокрушен так же, как был со-
крушен его прямой предшественник –  немецкий нацизм.

В моменты, оказывающиеся для страны судьбонос-
ными, каждый поступает так, как велит ему совесть. 
Лично я не берусь ни осуждать, ни защищать тех, кто 
покинул свою страну в знак несогласия с началом специ-
альной военной операции. Если это была ошибка, то, 
думаю, еще есть время ее исправить. Если же эти люди 
решили примкнуть к стану врагов России, то они сами 
вынесут себе приговор. Надо, однако, понять, что союз 
Украины с Россией –  это был выбор самого украинско-
го народа, и вместе мы были непобедимы. Поэтому для 
Запада поссорить наши народы всегда являлось завет-
ной мечтой. Попытки оторвать Украину от России пред-
принимались не раз. Вероятно, поэтому нацисты в Кие-
ве охотно вспоминают сегодня еще и гетмана Мазепу, 
но им бы следовало также не забывать, чем закончилась 
его уния с шведским королем Карлом ХII: полным пора-
жением под Полтавой.

Как и нынешние киевские власти, Мазепа сделал 
ставку на сильный Запад в лице шведского короля 
Карла ХII, считавшегося в начале XVIII в. лучшим евро-
пейским полководцем. Однако замысел Мазепы вый-
ти из-под руки царя Петра и стать вассалом шведского 
правителя к успеху его не привел. Как пишет историк 
Н. И. Костомаров: «Мазепа плохо рассчитал, как на спо-
собности Петра, которому он делался соперником, так 
еще более на расположение подчиненных ему малорус-
сов… Малорусские политики, –  продолжает Костома-
ров, –  воспитанные в духе польской культуры, не могли 
пленить народ никакой идеей политической независи-
мости, так как у народа составились свои собственные 
социальные идеалы, никак не вязавшиеся с тем, что мог-
ли дать народу люди с польскими понятиями. Если эти 
политики и не думали возвращать Малороссию в раб-
ство польских панов, а мечтали о независимом мало-
русском государстве, то  все-таки такое государство, 
созданное ими под влиянием усвоенных ими понятий, 
было бы, в сущности, подобием польской Речи Поспо-
литой. Не желая отдавать Малороссию Польше, они бы 
невольно создали из нее другую Польшу, а этого народ 
малорусский не хотел, хотя бы при какой угодно полити-
ческой независимости» [2, т. 2, с. 526].
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Нынешние события на Украине словно бы возвраща-
ют историю на 400 лет назад. Подталкивая население 
Украины к созданию собственного государства по запад-
ному образцу, киевские власти по существу ведут дело 
к тому, чтобы присоединить Украину, а вернее то, что 
от нее останется, все к той же Польше. А потому глав-
ным ходатаем за объединение Украины с Западом вы-
ступает не кто иной, как нынешний президент Польши 
А. Дуда, втайне мечтающий о воссоздании Речи Поспо-
литой. Для украинского народа подобная перспектива 
не означает ничего другого, как стать людьми второго 
сорта, только уже не в собственной стране, а в соседней 
Польше. Уверен, что Украина рано или поздно вернется 
в родную гавань, как это уже сделали, несмотря на прон-
зительный визг средств массовой информации коллек-
тивного Запада, Крым и Донбасс.
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NAZISM AND NEO- NAZISM

Chesnokov G. D.

The main issue put forward in the article is how it became possi-
ble that after our Great Victory in the Second World War Nazism 
could reappear in Europe. This time we can discern it clearly in the 
Ukraine. Our answer is the following: the revival of Nazism is the re-
sult of the disintegration of the USSR and other socialist countries in 
Europe. As the consequence of this disintegration the world became 
unipolar, and the West got the opportunity to do whatever it wished. 
It must not be forgotten that Nazism is the product of Western civi-
lization, an ideology of the most reactionary circles of bourgeoisie. 
While the Soviet Union, standing at the head of all anti-imperialist 
forces, was strong, the revival of fascism in Europe was impossible. 
But, having believed in its own impunity, the West revealed its true 
nature. Western ideologists deny their connection with the revival of 
fascism, but the facts refute their claims.

Keyword: imperialism, the West, Nazism, neo- Nazism, racism, an-
tidemocratic methods of government.
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В статье исследуется развитие и специфика восприятия ев-
ропейской идентичности сквозь призму теорий безопасности. 
Демонстрируется, как европейская идентичность создается 
методом «от противоположного», то есть, на основе продуци-
рования и исключения «чужих» идентичностей. Рассмотрено 
то, как восприятие угроз европейской идентичности связано 
с их видением Европы, сформулированным по различным 
направлениям, например, культурное наследие, социально- 
экономический порядок и наднациональное управление про-
тив межправительственности. Утверждается, что политико- 
социальная идентификация безопасности является мощным 
фактором, способствующим регулярному поддержанию стра-
тегии борьбы с угрозами идентичности сплоченной Европы. 
Делаются выводы о том, что опыт конструирования европей-
ской идентичности уязвим, так как нехватка четкой стратегии 
внешней политики и политики безопасности, с созданием об-
раза внешнего «иного» или «чужого», повлечет поиск «непри-
знанных идентичностей» внутри ЕС, что чревато противостоя-
нием объединения и наций.

Ключевые слова: европейская идентичность, безопасность, 
теория, европейскость, политизация, конструкт.

Актуальность изучения проблематики идентичности 
через категории безопасности можно обусловить не-
сколькими факторами. Прежде всего, безопасность яв-
ляется одним из наиболее употребляемых понятий в со-
временном дискурсе международных отношений, в на-
учных работах, в двусторонних и многосторонних дого-
ворах. Однако в большинстве случаев оперирование 
этим понятием имеет место в контексте борьбы против 
имеющихся или потенциальных угроз и без глубинного 
понимания того, что такое безопасность и где целесоо-
бразно разграничить безопасность, оборону, политику 
безопасности и др.

Вследствие такой неопределенности понятие безо-
пасности универсализируется, приобретает не одина-
ковый смысл при конфликте, который не может быть 
решен в процессе политического дискурса. Безопас-
ность подразумевает стратегию борьбы против опасного 
по отношению к «своему» –  «универсальному», именно 
поэтому ныне стратегия безопасности становится мощ-
ным средством идентификации той или иной идентично-
сти, являющейся определением борьбы против «иных» 
и «чужих», что ярко демонстрирует пример Европей-
ского Союза, где безопасность и идентичность играют 
важную роль в условиях объединения различных наций, 
культур и интересов.

Новизна исследования обусловлена тем, что в совре-
менном мире, особенно в свете миграционных потоков, 
усиления националистических движений, перманентных 
вой н и вызовов, стоящих перед ЕС, проблема идентич-
ности становится крайне актуальной. ЕС, объединяю-
щий различные нации и культуры, сталкивается с вы-
зовами сохранения своей единой идентичности и спра-
ведливого представления своих интересов. Исследова-
ние проблемы идентичности в ЕС с точки зрения теорий 
безопасности представляет новаторский подход автора 
статьи. В исследовании проблемы идентичности в Ев-
ропейском Союзе с точки зрения теорий безопасности 
лежит огромный потенциал. Теории безопасности предо-
ставляют широкий аналитический инструментарий для 
изучения проблем безопасности в различных контек-
стах. Применение этих теорий к проблеме идентичности 
в Европейском Союзе позволяет получить глубокое по-
нимание взаимосвязи между идентичностью и безопас-
ностью. Понимание проблемы идентичности и ее связи 
с безопасностью имеет практическую значимость для 
разработки политик, стратегий и мер по обеспечению 
стабильности и безопасности. Результаты исследования 
могут быть использованы при формировании эффектив-
ных механизмов управления и решения конфликтов.

Обоснованиеевропейскойидентичности
Отношение к европейской интеграции в основном опре-
деляется составным набором восприятий и настроений 
в отношении идентичности, которые получили в научной 
литературе название «европейскость» [1]. В различных 
формах это понятие является основным феноменом, ко-
торое рассматривается как многомерный концепт с эмо-
тивным, когнитивно- оценочным и проективно- конативным 
измерениями. Речь идет об общепризнанном теоретиче-
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ском инструменте в науке о поведении, восходящем к те-
ории социального действия М. Вебера [16]. Другие авторы 
использовали его для концептуализации европейской 
идентичности, проводя различие между чувством, мыш-
лением и действием. Эмоциональное (чувственное) из-
мерение относится к положительным или отрицательным 
чувствам привязанности к объединению и интеграции Ев-
ропы. Когнитивно- оценочное (мыслительное) измерение 
относится к оценке и степени одобрения современного 
состояния европейской интеграции и целей объединения. 
Проективно- конативное (действующее) измерение отно-
сится к одобрению или неодобрению перспектив более 
высоких уровней европейской унификации и интеграции 
в институциональной среде ЕС. Исходя из такого кон-
структа, более правдоподобным будет рассуждать о том, 
что европеизация –  это скорее проект, чем процесс.

Зачастую люди классифицируют себя и других 
по группам идентичности, сортируя мир по националь-
ным и транснациональным признакам. Чтобы объяснить, 
как эти идентичности влияют на политические взгляды, 
целесообразно обозначить два измерения: привержен-
ность «европейскости» и ее содержание. Привержен-
ность показывает, насколько сильно люди отождествля-
ют себя со своей группой. Некоторые чувствуют более 
сильную связь с Европой, чем другие –  например, даже 
когда Соединенное Королевство было членом ЕС, не-
многие британцы считали себя европейцами по сравне-
нию со своими континентальными коллегами.

При рассмотрении содержания европейской идентич-
ности возникают две общие темы, представляющие две 
стороны того, что значит быть «единым в многообразии». 
Некоторые считают, что европейцы должны сохранять 
единство. Нормы единства описывают Европу как транс-
национальную семью –  расширенную родственную сеть 
с общим происхождением и религиозными традициями 
[2, p. 36]. Приверженность единству обязывает европей-
цев заботиться о своих образных «братьях и сестрах», 
а не о согражданах ЕС, которых считают лишенными не-
обходимых исторических или культурных связей. Другие 
считают, что европейская идентичность предполагает ра-
венство. Такое понимание подчеркивает уважение к за-
конам ЕС, общеевропейским нормам и демократическо-
му участию. Говоря иначе, чтобы соответствовать группе, 
нужно относиться ко всем соотечественникам справед-
ливо и как к равным. Благодаря этой приверженности 
справедливости и взаимности, «европейскость» подра-
зумевает доверие друг к другу, разделение между собой 
общности по обеспечению безопасности.

Вышеобозначенные измерения «европейскости» ко-
ренятся в более глубоких ментальных слоях формиро-
вания установок, в связи с чем оценки европейской ин-
теграции и подходы к ней вытекают из представлений 
об одинаковости европейского населения, являющихся 
результатом когнитивных репрезентаций истории. Со-
ответственно, привязанность к Европе рассматривает-
ся как идентификация, основанная на чувстве принад-
лежности. Готовность передать контроль над важны-
ми областями политики и поддержания безопасности 
на наднациональный европейский уровень основывает-
ся на «прогрессивном» восприятии судьбы и будущего 
предназначения единой Европы.

Конструктыбезопасности
Что же касается безопасности, то ее понятие всегда 
преимущественно использовалось по отношению к го-
сударству–нации и особо не применялось в отношении 
различий между государством и нацией: национальная 
безопасность стала устоявшимся нарративом в отноше-

нии безопасности практически каждого актора. В этом 
смысле традиционная концепция безопасности, тесно 
связанная с военными делами государства, считается 
недостаточной для формирования более широкой кон-
цепции, которая бы затрагивала и государство, и его 
национальную составляющую. Один из подходов, был 
представлен Й. Галтунгом в соответствии с которым ре-
ферентным объектом безопасности должна быть лич-
ность и речь должна идти о человеческой безопасности, 
где государство должны быть только средством, а не са-
моцелью [7, p. 147].

Обычно такой подход приводит к концепции безо-
пасности, которая указывает на индивидуальный и гло-
бальный уровень. Если отойти от «среднего уровня» –  
государства, –  то можно продвигаться одновременно 
по двум уровням: индивидуальная безопасность –  это 
безопасность отдельного человека, а безопасность всех 
людей –  это безопасность всего человечества (челове-
чество подразумевается, как «люди», а не «граждане» 
конкретных государств), что и является глобальной без-
опасностью. Но есть как минимум три проблемы с этим, 
казалось бы, простым отходом от государственно- 
центристской концепции безопасности.

Во-первых, такой подход обычно теряет связь с ис-
теблишментом безопасности. Трудно понять, как из ин-
дивидуальной безопасности можно реконструировать 
реальные коллективы государства и нации и таким обра-
зом получить контроль, например, за взаимодействием 
между государствами. Постмодернисты склонны утвер-
ждать, что безопасность государства не может быть до-
стигнута путем добавления безопасности большого чис-
ла людей, что является классической проблемой методо-
логического коллективизма и индивидуализма.

Во-вторых, неясно, что имеется в виду под индиви-
дуальной и международной/глобальной безопасностью. 
Понятие безопасности, традиционно известное из тер-
мина «политика безопасности», не имеет основного зна-
чения, независимого от референтного объекта (государ-
ства). По словам представителя постструктуралистского 
течения в исследовании безопасности и общества Р. Уо-
кера: наши политические концепции были сформирова-
ны современным контекстом национального государства 
и наивно полагать, что понятие национальной безопас-
ности (то есть государственной безопасности) следует 
понимать, отделяя государство и осмысливая его без его 
измерения безопасности, а затем присоединяя это со-
стояние к столь же независимому от контекста понятию 
безопасности. По сути, оба понятия уже присутствуют 
друг в друге и если это отрицать, то и государство, и без-
опасность должны быть овеществлены и натурализова-
ны, чтобы их можно было рассматривать как необходи-
мые, внеисторические постоянные сущности.

В-третьих, индивидуализация безопасности обычно 
также способствует очень широкому расширению того, 
что непосредственно к ней. Сомнительный эффект этой 
«альтернативной» концепции безопасности заключает-
ся в том, что «секьюритизируются» еще более широкие 
области, например, экологическая безопасность, имми-
гранты как проблема безопасности и т.д. Рассматривая, 
например, окружающую среду или иммигрантов как про-
блемы безопасности, эти проблемы концептуализиру-
ются особым образом с коннотациями, вытекающими 
из «безопасности»: угроза, от которой нужно защищать-
ся, роль государства, проблема «извне» и т.д. Таким об-
разом, можно говорить о наличии, как аналитического, 
так и политического обоснования для промежуточной 
концепции безопасности –  между ее узким пониманием 
(безопасность всегда государственная и только военная) 
и широким (все, что беспокоит людей).
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При таком неоконвенциональном анализе безопас-

ности, который придерживается традиционной сути 
концепции безопасности (экзистенциальные угрозы, 
выживание), но недогматичен как в отношении секто-
ров (не только военных), так и референтных объектов 
(не только государства), более дифференцированной 
получается картина первичных единиц международной 
системы. Пример ЕС демонстрирует, что не только наци-
ональное государство способно утвердиться в качестве 
единицы, требующей «выживания идентичности», когда 
государство и нации сосуществуют, но не всегда движут-
ся в едином фарватере.

Европейскаяидентичностьсквозьпризму
безопасности
Дебаты об идентичности ЕС в области международной 
безопасности и о том, отличается ли он в  каком-либо 
смысле от других, более традиционных международных 
акторов, можно спроецировать вокруг четырех централь-
ных концепций: пацифистской, интервенционистской, 
либеральной и реалистской.

Чтобы отразить предположительно особую междуна-
родную идентичность ЕС, представитель пацифистско-
го течения исследований безопасности Я. Мэннерс ввел 
термин «Normative Power Europe» (NPE), который подра-
зумевает намерение ЕС как внешнеполитического акто-
ра разрабатывать, постепенно воплощать и распростра-
нять, стандартизировать нормы (правила) и европейские 
ценности в международных отношениях с помощью не-
силовых (без принуждения) методов [11, p. 236].

NPE опирается на силу материальных возможно-
стей, таких как экономическая и военная мощь. С точки 
зрения данного концепта, по сравнению с традиционны-
ми средствами силовой политики влияние идей может 
быть менее прямым. Однако, когда власть идей приме-
няется эффективно, то есть в соответствии с процессу-
альными принципами легитимности, согласованности 
и последовательности, она может быть ключевой силой 
к обеспечению безопасности и укреплению идентично-
сти Европы, потому что согласовывает интересы других 
сил посредством внутреннего убеждения, а не внешне-
го давления. Кроме того, NPE относится к продвижению 
определенных идей. Нормативная власть заключается 
в продвижении и защите универсальных ценностей, как 
составных элементов европейской идентичности. С этой 
точки зрения, нормативная власть Европы, сформиро-
ванная и выдвинутая соответствующими политическими 
элитами, будучи уточненной и помещенной в более ши-
рокий контекст, помогает выявить нюансы европейской 
идентичности [13, p. 1080].

Оригинальное понимание NPE крайне сложно согла-
совать с использованием понятия безопасности в соот-
ветствии с реалистским пониманием в контексте приме-
нения военной силы. Как отмечает С. Смит: «прибегая 
к якобы превосходящей руке военной силы, ЕС дискре-
дитирует и отказывается от самого мощного инструмен-
та мягкой силы, который у него был» [15, p. 69]. Ключе-
вой проблемой является милитаризация (и даже секью-
ритизация) безопасности идентичности ЕС, то есть вы-
теснение других инструментов военной силой.

Отклоняясь от традиционного пацифистского пони-
мания NPE, некоторые ученые утверждали, что военная 
сила может быть важным инструментом для эффектив-
ного распространения универсальных ценностей «евро-
пейскости», лежащих в основе NPE, по всему миру [14, 
p. 243]. Сторонники этой интервенционистской концеп-
ции международной идентичности ЕС опираются на та-
кие нормативные принципы, как человеческая безопас-

ность и «ответственность за защиту, предлагающие обо-
снование для любого военного вмешательства, в случае 
если ситуация ставит под угрозу идентичность Европы 
и не соответствует универсальным стандартам сплочен-
ности и единства [10, p. 511]. Таким образом интервен-
ционисты ожидают, что военные операции ЕС превратят 
его возможности по обеспечению международной иден-
тичности от использования нормативной силы по умол-
чанию («мягкая сила» и поддержка европейской семьи) 
в избирательную нормативную силу (возможность при-
менения военной силы для защиты европейской иден-
тичности по всему миру).

С точки зрения реализма, который традиционно на-
стаивает на том, что государства являются основными 
международными акторами, и отказывается приписы-
вать акторство международным организациям, ЕС мож-
но рассматривать как международного актора, который 
придерживается той же логики действий, что и государ-
ства [9, p. 220]. С реалистической точки зрения, внеш-
няя политика ЕС всегда руководствовалась личными ин-
тересами, но нарушалась практическими ограничения-
ми и провалом коллективных действий. В этом смысле, 
только традиционными средствами обеспечения безо-
пасности (военными), ЕС может позиционировать себя 
как более серьезную реалистическую державу и пресле-
довать цели поддержания безопасности своей между-
народной идентичности. В этой концепции, обеспечение 
безопасности, основанное на поддержании общеевро-
пейских ценностей, закладываемых в основу идентич-
ности, имеет в лучшем случае второстепенное значение 
[8, p. 41].

Также в дискуссиях о международной идентичности 
ЕС имеется и четвертая позиция, озаглавленная как 
«Liberal Power Europe» (LPE). Как и NPE, LPE настаи-
вает на том, что специфика ЕС не позволяет ему дей-
ствовать как реалистической державе. Однако внешнее 
взаимодействие либеральной державы, отличающееся 
как от взаимодействия, основанном на ценностях, так 
и от соображений безопасности идентичности, отражает 
ее внутреннюю конфигурацию как единого рынка, фоку-
сируясь на экономических соображениях как на оправ-
дании применения силы [4, p. 684]. Таким образом, в от-
личие от интервенционистской NPE, вместо того чтобы 
отдавать приоритет защите внутренних факторов ев-
ропейской идентичности, концепция LPE обосновывает 
применение силы для обеспечения безопасности внеш-
него контура европейской идентичности (защита евро-
пейских ценностей за пределами границ ЕС).

Как можно судить из вышеизложенного, рассмотрен-
ные теоретические рамки представлены в основном ис-
следованием нормативной власти Европы по обеспече-
нию собственной идентичности с точки зрения областей 
обороны и военной безопасности. Представляется це-
лесообразным связать обоснование безопасности ев-
ропейской идентичности с политико- идеологическими 
ориентациями и восприятием угроз сплоченной Евро-
пе, где угрозы определяются с точки зрения функцио-
налистской логики, предполагающей гомеостатическую 
природу социальных систем.

Каждая идентичность, будь то индивидуальная, со-
циальная или политическая, представляет собой фун-
даментальный и тревожный парадокс: идентичность 
утверждает себя в отношении набора различий и дей-
ствует под давлением, направленным на исправление, 
регулирование или исключение некоторых из таких раз-
личий. Теория «не демос», предполагающая отсутствие 
 какой-либо подлинно европейской общности, подчер-
кивает отсутствие общеевропейского характера и под-
держивает положение о том, что нынешний европей-
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ский проект основан на территориальных связях между 
странами и узкими социальными кругами элит [6, p. 19]. 
С данной позиции, ввиду отсутствия общей воли и иден-
тичности единого народа, сплоченность европейского 
проекта по-прежнему сильно зависит от элит. В связи 
с этим теоретики социальной психологии и политологии, 
например Р. Водак, предположили, что фигура «врага» 
и поддержание идеи о наличии постоянной угрозы име-
ет основополагающее значение для того, чтобы служить 
объединяющей силой к установлению национальной 
идентичности Европы [17, p. 99].

С постструктуралистской точки зрения в отношении 
построения европейской идентичности исследователь 
Т. Диез разработал трехступенчатую типологию «ина-
ковости», в части представления «иного» как экзистен-
циальной угрозы для Европы (секьюритизация): пред-
ставление «иного» как  чего-то низшего; представление 
«иного» как нарушающего универсальные принципы 
единой Европы и представление «иного» как чуждого 
европейской семье [5, p. 616]. С точки зрения этой тео-
ретической рамки можно утверждать, что основные цен-
ности, принципы и нормы ЕС, подпитывающие идентич-
ность, лежат в центре отображения угрозы инаковости 
на протяжении всего периода построения и развития ев-
ропейской интеграции.

В сфере международных отношений и исследований 
национальной безопасности общепризнано, что само-
утверждение нации и демократичность политического 
режима зависят от общественного признания «инако-
вости» и от объединяющего духа, возникающего из-за 
регулярного оспаривания инаковости как угрозы безо-
пасности. Представители социального конструктивизма 
сосредотачивают свое внимание на нормативной силе 
Европы и ее способности формировать представления 
о т.н. «нормальном мире с универсальными ценностями» 
[11, p. 248]. В этом ключе общая европейская политика 
оценивается как средство борьбы национальных госу-
дарств с внешними угрозами, тем самым укрепляющее, 
а не ослабляющее национальное государство для сохра-
нения его самоопределения и суверенитета. Европей-
ские исследования также показывают, что предполага-
емые угрозы не только мотивируют поведение ЕС в сфе-
ре обеспечения безопасности как многонационального 
актора (например, пограничный контроль, ограничение 
свобод и прав иммигрантов и т.д.), но и способствуют 
поддержке единой политики на уровне ЕС.

В частности, Лиссабонский договор провозглашает, 
что ЕС основан на ценностях свободы, демократии, ра-
венства и уважения прав человека, в том числе прав 
меньшинств, и отмечается, что эти ценности являют-
ся общими ценностями государств ЕС. При этом, если 
посмотреть на оригинальную формулировку: «эти цен-
ности являются общими для государств- членов в сооб-
ществе, основанном на плюрализме, недискриминации, 
толерантности, справедливости, солидарности и равен-
стве между мужчинами и женщинами», то становится 
очевидным, что ценности толкуются как общие в нераз-
рывном сочетании с пониманием общества (европей-
ской нации) как такового.

Соответственно, Лиссабонский договор является тем 
документом, который призван сконструировать европей-
скую политическую идентичность, солидаризировать го-
сударства на основе ценностей, принятых всеми ими. 
Однако в то же время с акцентом на универсальности 
демократии, свободе или равенстве происходит присво-
ение статуса второстепенных тем, кто не принимает эти 
ценности как универсальные. Соответственно, те, кто 
не вписывается концепт универсальной «европейско-
сти», становятся второстепенными, «иными» в отноше-

нии этого концепта. В этом ключе основой безопасности 
идентичности выступает, следовательно, концепт защи-
ты от не универсальных ценностей, концепт противосто-
яния добра и зла, друга и врага, своего и чужого. Дей-
ствуя по принципу «никакой свободы врагам свободы», 
такое обеспечение безопасности можно рассматривать 
как воинственную демократию, которая отрицает взаим-
ную толерантность, устанавливая границу между разны-
ми мировоззрениями [19].

В то время как проведение границы по демократиче-
ским ценностям считается практикой «врагов демокра-
тии», в самой демократии, где граждане вроде бы имеют 
равные права и свободы, есть аналогичные границы тер-
пимости. Так, воинственность и милитаризация, которые 
сами по себе представляют угрозу безопасности, стано-
вятся смысловым, нормативным и эмпирическим напол-
нением политики безопасности ЕС. Именно интенсивное 
развитие политики безопасности ЕС является примером 
того, как формируется европейская идентичность путем 
средства создания образа «чужого».

Применение образа «чужого» в дискурсе безопас-
ности свидетельствует о воплощении «мирной вой ны», 
ведущейся в основном без прямого использования во-
енных средств для борьбы против того же врага, этот 
феномен получил название ультраполитики [18, p. 187]. 
Очень близко к ультраполитике понимание безопасности 
исследователей Копенгагенской школы. Для них безо-
пасность всегда является продолжением политики с ис-
пользованием чрезмерных средств, своего рода экстре-
мальной версии политизации, лежащей за пределами 
политических правил игры [3, p. 23]. При этом Копенга-
генская школа признает наличие общественной безо-
пасности. Это означает, что безопасность, репрессируя 
политически, предполагает конец политической комму-
никации с признанием и пониманием ценностей «иного» 
и начало конструирования идентичности с применением 
экстремальных методов защиты против определенного 
«врага». Кроме того, политика безопасности может быть 
вполне действенной стратегией создания европейской 
идентичности. Ведь поскольку противопоставление до-
бра и зла производит понимание добродетелей для каж-
дого индивида и одновременно всегда основано на опре-
деленных стереотипах, то стереотип формирует базис, 
конструирующий индивидуальную идентичность.

Таким образом, можно говорить о том, что концеп-
ция безопасности европейской идентичности основана 
на конструировании постоянной угрозы и наличии пер-
манентной опасности, а опасность в свою очередь –  
на противопоставлении идентичностей. Такая манипуля-
ция между сторонами добра и зла способствует форми-
рованию европейской идентичности, как идентичности 
против  кого-либо «иного». Иными словами, конструиро-
вание идентичности «мы» (европейцы) являемся осно-
вой конструирования отрицаемой идентичности «чужие) 
(не европейцы). Апелляция к страху и необходимости по-
стоянной защиты влечет легитимность экстремальных 
средств, в том числе милитаризации в поддержке иден-
тичности, которая постепенно начинает восприниматься 
как стандарт оборонной политики ЕС.

Можно говорить о том, что Европейский Союз явля-
ется нормативной силой, которая намерена приблизить 
его к полноценному актору в сфере безопасности. Од-
нако нормативные документы ЕС апеллируют к демо-
кратическим ценностям, а тенденции развития сферы 
безопасности им противоречат. Политику безопасности 
можно считать современной стратегией формирования 
европейской идентичности, однако другой стороной ме-
дали является осуществимость стратегии безопасности 
как новой стратегии контроля, которую систематически 
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и планомерно реализует европейская и национальная 
бюрократия путем поиска новых угроз, их искусствен-
ной гиперболизации и визуализации в образе «врага».

Поэтому, с точки зрения автора статьи, существуют 
три главные альтернативы дальнейшему развитию по-
литики безопасности в сфере укрепления идентичности 
в Европейском Союзе:

1) ЕС полноценно признает другие идентичности, да-
же если под ними подразумеваются все виды «иных»;

2) ЕС развивает политику безопасности, основанную 
на отрицаемых идентичностях и единственной приори-
тетной европейской идентичности безопасности соот-
ветственно, что имеет тенденцию к милитаризации;

3) возникает конфликт между людьми, способными 
артикулировать смысл участия, привлечения, коммуни-
кации –  своего рода гражданской силой, и людьми, стре-
мящимися к контролю; при этом появление такой граж-
данской силы возможно только при условии осуществи-
мости европейского сообщества в значении «societas» 
(союза ради общей цели).

Таким образом, в статье продемонстрировано, что 
безопасность европейской идентичности представляет 
собой экстремальную версию политизации. При этом, 
возможность повторной политизации не кажется исклю-
чительно теоретической, чему способствуют несколько 
факторов. Во-первых, граница между идентичностями 
всегда очень хрупкая: четкое добро и четкое зло (фик-
сированные идентичности «мы» –  «чужие») сконструи-
рованы искусственно. Во-вторых, граница между поли-
тикой и безопасностью крайне нечеткая: безопасность 
является составляющей политического дискурса в тер-
минах мира, вой ны, внешней политики, рисков и угроз. 
Соответственно, за нечеткой границей всегда стоят по-
литические дискуссии, то есть, если политическое за-
канчивается там, где заканчивается коммуникация, то, 
можно предположить, что политизация будет иметь ме-
сто при введении безопасности в дискурсивное поле при 
взаимодействии разных акторов, в том числе предста-
вителей идентичностей, которые не воспринимаются, 
с их политическими убеждениями, этническим и расо-
вым происхождением, религиозными взглядами, но вне 
«универсальных» ценностей Европы. Подобный опыт 
конструирования европейской идентичности видится 
уязвимым, поскольку нехватка четкой стратегии внеш-
ней политики и политики безопасности, с созданием 
образа внешнего «иного» или «чужого», влечет поиск 
«непризнанных идентичностей» уже внутри многонаци-
онального объединения, выливающегося в противосто-
яние государства и нации.

Литература
1. Брутер М. Граждане Европы? Возникновение мас-

совой европейской идентичности. –  Бейсингсток: 
Пэлгрейв Макмиллан, 2005. – 225 с.

2. Брайсон Д. Транснациональная семья: новые ев-
ропейские границы и глобальные сети. // В: Транс-
национальная семья: Новые европейские границы 
и глобальные сети; Д. Брайсон и У. Вуорела (ред.). –  
Оксфорд: Издательство Берг, 2002. –  С. 31–59.

3. Бузан Б., Вейвер О.. Безопасность: Новая основа 
для анализа. –  Боулдер: Линн Риннер, 1998. – 239 с.

4. Дамро С. Рыночная власть в Европе. // Журнал ев-
ропейской публичной политики. –  Т. 19. – № 5. –  
С. 682–699.

5. Диц Т. Конструирование себя и изменение других: 
переосмысление тысячелетия “Нормативной власти 
в Европе”. // Журнал международных исследова-
ний. – 2005. –  Т. 33. – № 3. –  С. 613–636.

6. Фоссум Дж., Менендес А. Разработка конституции 
для Европы. –  Оксфорд: Рутледж, 2004. – 304 с.

7. Галтунг Дж. Меняющаяся взаимосвязь между ми-
ром и развитием в меняющемся мире. // Бюлле-
тень мирных предложений. – 1980. –  Т. 11. – № 2. –  
С. 145–149.

8. Хайд- Прайс А. Нормативная власть в Европе: ре-
алистическая критика. // Журнал европейской пу-
бличной политики. – 2006. –  Т. 13. – № 2. –  С. 217–
234.

9. Хайд- Прайс А. Трагический актер? Реалистический 
взгляд на этическую власть в Европе. // Междуна-
родные отношения. – 2008. –  Т. 84. – № 1. –  С. 29–44.

10. Януш Х. Нормативная власть и логика аргумента-
ции: рационализация слабости или отказ от силы? // 
Сотрудничество и конфликт. – 2016. – № 4. –  С. 504–
521.

11. Мэннерс I. Нормативная власть в Европе: противо-
речие в терминах? // Журнал исследований общего 
рынка. – 2002. –  Т. 40. – № 2. –  С. 235–258.

12. Макларен Л. Общественная поддержка Европей-
ского союза: анализ затрат и выгод или предполага-
емая культурная угроза? // Политический журнал. – 
2002. –  Т. 64 –  № 2. –  С. 551–566.

13. Ноутчева Г. Поддельное, частичное и навязан-
ное соблюдение: пределы нормативной власти ЕС 
на Западных Балканах. // Журнал европейской пу-
бличной политики. – 2009. – № 7. –  С. 1065–1084.

14. Сюрсен Х. ЕС как нормативная сила: как это может 
быть? // Журнал европейской публичной политики. – 
2006. –  Т. 13. – № 2. –  С. 235–251.

15. Смит К. За рамками дебатов о гражданской вла-
сти. // Европейская политика. – 2005. – № 17. –  
С. 63–82.

16. Вебер М. Экономика и общество: фундаментальный 
план понимающей социологии: Фундаментальный 
план понимающей социологии. –  Тюбинген: Мор Зи-
бек, 2002–981 с.

17. Водак Р. Национальная и транснациональная иден-
тичности: европейская и другие идентичности, скон-
струированные в интервью с официальными лица-
ми ЕС. // В: Р. Херрманн, Т. Риссе- Каппен, М. Брюер 
(ред.). Транснациональная идентичность: Становле-
ние европейцем в ЕС. –  Оксфорд: Роумэн и Литтл-
филд, 2004. –  С. 97–128.

18. Жижек С. Универсальное исключение: Избранные 
труды. –  Лондон: Континуум, 2006. – 362 с.

19. Хэ Ронг. О конструктивной парадигме Иного и евро-
пейской идентичности]. // Народный форум. 2016–06–
30. URL: http://www.rmlt.com.cn/2016/0630/430940.
shtml (дата обращения: 13.03.2023)

THE SOCIO- POLITICAL IDENTITY OF EU COUNTRIES: 
A SYSTEMATIZATION OF SECURITY THEORIES

ZhouYoudi
St. Petersburg State University

The article examines the development and specificity of the percep-
tion of European identity through the prism of security theories. It 
demonstrates how European identity is created by the method “from 
the opposite,” that is, on the basis of the production and exclusion 
of “alien” identities. It considers how the perception of threats to Eu-
ropean identity is linked to their vision of Europe formulated along 
different lines, such as cultural heritage, socio- economic order and 
supranational governance versus intergovernmentalism. It is argued 
that the political- social identification of security is a powerful factor 
that contributes to the regular maintenance of a strategy to combat 
identity threats to a cohesive Europe. It is concluded that the expe-
rience of constructing a European identity is vulnerable because the 
lack of a clear foreign and security policy strategy, with the creation 
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of an external “other” or “alien” image, will entail the search for “un-
recognized identities” within the EU, which is fraught with the con-
frontation of unification and nations.

Keywords: European identity, security, theory, Europeanness, po-
liticization, construct.
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Формирование внешнеполитического курса Перу в 1945–1990 гг.
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В статье проводится поэтапное исследование внешнеполи-
тического курса каждой перуанской администрации, начи-
ная с 1945 года и заканчивая 1990 годом. Делается акцент 
на перуано- американские отношения и, в целом, на активность 
Вашингтона в Латинской Америке, как главного регионально-
го актора, от действий которого зависит политика внушитель-
ного количества стран. В целом, перуанские администрации 
того периода делились на «активно проамериканских», как это 
было в период М. Одриа, и на «умеренно проамериканских», 
как это было в периоды правления М. Прадо и Ф. Белаунде 
Терри. Только правление Х. Веласко Альварадо можно условно 
считать периодом «независимости» Перу во внешнеполитиче-
ских делах. Особенности и детали внешней политики каждой 
администрации и причины положения дел подробно рассма-
триваются в данной статье и заключают в себе новизну и ак-
туальность для отечественной перуанистики, в силу крайне 
малого количества материалов на эту тему на русском языке.

Ключевые слова. Латинская Америка, Перу, внешняя полити-
ка, двустороннее и многостороннее сотрудничество, Веласко 
Альварадо.

В силу исторических, политических и географиче-
ских особенностей латиноамериканский регион считал-
ся и считается «задним двором» США. Политические 
и экономические курсы слаборазвитых южных стран на-
прямую зависят от настроений Вашингтонской админи-
страции. Логично рассматривать эволюцию внешнепо-
литического курса Перу, базируясь на ключевых точках 
взаимоотношений с США в разные исторические пери-
оды.

Во время Второй Мировой вой ны Вашингтон, стре-
мясь заполучить ресурсную поддержку латиноамерикан-
ских стран, отошел от полицейских принципов «большой 
дубинки» и пытался выстраивать добрососедские взаи-
мовыгодные отношения, что благоприятно сказывалось 
и на перуанской экономике в том числе. Вашингтон по-
лучал сырье для военной промышленности, а южноаме-
риканские страны –  капитал, рынок сбыта, дополнитель-
ные рабочие места.

В 1945 году Вторая Мировая вой на закончилась 
и американская «большая дубинка» снова стала веду-
щим инструментом в регионе. Экономика перешла с во-
енных рельс на мирные. В таких условиях здесь стол-
кнулись с рядом проблем: 1) казначейства –  с резким 
снижением прибыли, что привело к образованию дыр 
в бюджете, дисбалансу и инфляции, 2) сокращение ра-
бочих мест в силу неэффективности задействования 
такого количества кадров в потерявших свою актуаль-
ность после вой ны сырьевых отраслях, что привело 
к безработице и социальному напряжению, 3) возвра-
щение полицейской вашингтонской риторики, например, 
отказ от терпимости в отношении перуанского гос.дол-
га, в следствие которого выдача новых займов зависела 
от «вынужденного» согласия Лимы с любыми политиче-
скими североамериканскими установками, 4) жестокая 
борьба с популярной после победы СССР коммунисти-
ческой идеологией, которая находила отклик у бедных 
городских слоев, сельских фермеров и коренных наро-
дов, которые составляли абсолютное большинство пе-
руанского общества.

В своей работе с регионом в первые послевоенные 
годы Вашингтон делал акцент на лояльные военные ре-
жимы. Популярной тактикой стало смещение неугодных 
лидеров любыми доступными путями. В 1950-е годы 
в Латино- Карибской Америке прошла волна переворо-
тов, самыми яркими из которых были кейсы Бразилии 
(Эурику Гаспар Дутра в 1946–1951 года), Чили (Габри-
эль Гонсалес Видела в 1946–1952 годах) и Гватемалы 
(Карлос Кастильо Армас в 1954–1957 годах после свер-
жения Х. Арбенса в 1954 году). Наиболее беспринцип-
ным стал колумбийский сценарий. В 1948 году при со-
действии ЦРУ был убит влиятельный политик и юрист, 
очевидный фаворит на президентских выборах –  Хорхе 
Эльесер Гайтан. Данное событие вошло в историю под 
названием El Bogotazo и привело к гражданской вой не, 
также известной как La Violencia. Период «жестокости» 
длился 10 лет, вплоть до 1958 года. Последствиями ста-
ли сильный экономический спад, появление и подрыв-
ная деятельность ФАРК (Революционные вооружённые 
силы Колумбии), общий высокий уровень преступно-
сти и печально известный наркотерроризм, вышедший 
на планетарный уровень в конце 1970-х и сохраняющий 
сильные позиции до сих пор.
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В Перу с 1945 по 1948 год президентом был Хосе 
Бустаманте Ривьеро. Бустаманте занимал двоякую по-
зицию по важным для Вашингтона вопросам, чем спро-
воцировал досрочное завершение своей политической 
карьеры. Первый важный аспект для США состоял в их 
военном присутствии на территории Перу. Бустаманте 
препятствовал полноценной передаче базы Эль- Пато 
в Таларе американцам. В дальнейшем Мануэль Одриа 
беспрепятственно передаст её в пользование. Вторым 
аспектом являлось недостаточно жесткое отношение 
к коммунистическому движению. Бустаманте не был 
«красным», однако и не преследовал Коммунистиче-
скую партию Перу, которая действовала на системном 
политическом уровне. Одриа запретит ее существова-
ние, а агитаторов будет карать. Закончится президент-
ство Хосе Бустаманте Ривьеро по традиционному для 
того времени латиноамериканскому сценарию –  воен-
ным переворотом.

Нельзя не упомянуть знаковый для всего континента 
момент. Запуск Плана Маршалла для Европы, объяв-
ленный в 1948 году, вызвал наибольшее разочарование 
в отношении США, поскольку большинство стран регио-
на, в том числе и Перу, предполагали, что аналогичный 
план будет разработан и для Латинской Америки. Эту 
позицию высказал даже Энрике Гарсиа Саян (министр 
иностранных дел Перу в период 1946–1948 гг.), который 
считал, что это жизненно важно для региона. Вместо 
грамотного инвестирования и налаживания взаимовы-
годных справедливых отношений был выбран путь пода-
вления. Идеально вписаться в эту стратегию мог только 
лояльный авторитарный лидер из числа военных. Таким 
лидером для Перу и США стал Мануэль Одриа в 1948 го-
ду.

«Временное правительство устранит все коммуни-
стические и тоталитарные вспышки, чтобы уберечь Пе-
ру и Америку от опасностей, исходящих от тех разлага-
ющих доктрин, которые проповедуют классовую нена-
висть и используют беспорядок и агитацию в качестве 
своего метода». Этими словами 27 октября 1948 года 
генерал Одриа объяснил гражданам Перу причины, 
по которым был совершен переворот. Одриа презен-
товал свой режим как оплот в борьбе с коммунизмом 
для политической и финансовой поддержки со стороны 
Вашингтона. Он разделял мнение о том, что свободная 
торговля и поощрение экспорта сырья были единствен-
ными способами оживить перуанскую экономику. Поэ-
тому тарифные планы и государственное вмешатель-
ство постепенно ослаблялись, в соответствии с предпо-
чтениями МВФ и рекомендациями североамериканской 
миссии во главе с Джулиусом Кляйном (советник Одриа 
до 1955 года). Прямые американские инвестиции резко 
увеличились. Поспособствовали этому законодательные 
изменения. Например, в 1950 году был принят Горный 
кодекс, который США охарактеризовали как «необычай-
но благоприятный». Благодаря нему появились большие 
североамериканские горнодобывающие компании в То-
кепале и Марконе, что усилило иностранный контроль 
над добычей полезных ископаемых. Также примером мо-
жет служить Закон о нефти 1952 года, который разре-
шил североамериканским компаниям, таким как Interna-
tional Petroleum Company (IPC), искать новые нефтяные 
месторождения в пустыне Сечура. К слову, перуанский 
кейс станет образцом «дружественного» вмешатель-
ства, на который будут ориентироваться при разработке 
законодательства о добыче полезных ископаемых в Бо-
ливии в 1955 году под давлением Вашингтона.

Военная сфера также была ориентирована на со-
трудничество с США. В 1952 году были подписаны Со-
глашение о совместной обороне и Двусторонний обо-

ронный план. В соответствии с этими документами Перу 
получало оружие и военную помощь (на сумму, которая 
увеличилась в период с 1952 по 1956 год со 100 тысяч 
долларов до 9 миллионов долларов в год) в обмен на по-
ставку стратегических полезных ископаемых и право 
создавать военные базы на перуанской территории.

Отлично иллюстрирует «марионеточность» режима 
случай, который даже Вашингтону показался чрезмер-
ным. В июле 1952 года Одриа предложил североаме-
риканцам, чтобы офицер ВВС США стал командующим 
ВВС Перу. Американцы были удивлены, так как они 
справедливо считали, что по Конституции это невозмож-
но, что, впрочем, так и было. Однако они опасались, что 
назначенный офицер может быть вовлечен во внутрен-
ние споры перуанских вооруженных сил и это стало бы 
совершенно необязательной провокацией. Одриа полу-
чил отказ.

Стоит отметить, что за лояльность Перу не получи-
ло таких же наград, как, например, Бразилия (развитие 
сталелитейной промышленности), Чили (штаб-квартира 
CEPAL) или Колумбия (Генеральный секретариат ОАГ). 
Перу не хватало стратегического географического поло-
жения и амбициозного правительства. А после оконча-
ния Корейской вой ны и повторения послевоенного сце-
нария конца 1940-х годов с падением экспорта сырья 
в США и ухудшения экономических показателей, стал 
падать и рейтинг Мануэля Одриа, который вскоре был 
заменен на Мануэля Прадо Угартече.

Для Прадо это был второй президентский срок. Ра-
нее он являлся главой страны в период 1939–1945 годов. 
В свой второй срок Прадо был обеспокоен тем, что Пе-
ру имело явную зависимость от Соединенных Штатов, 
однако осознавал, что без Вашингтона в военном и фи-
нансовом аспектах стране просто не выжить. Тем более 
в 1954 году (за 2 года до прихода к власти Прадо) случи-
лось знаковое событие –  очередная противозаконная де-
монстрация силы в исполнении США. Переворот, кото-
рый был осуществлен в Гватемале в конце июня 1954 го-
да, стал результатом секретной операции под названием 
PBSUCCESS. Был организован ЦРУ США. Целью явля-
лось свержение Хакобо Арбенса Гусмана, законно из-
бранного президента Гватемалы, за то, что противосто-
ял интересам американской United Fruit Company и по-
зволял членам гватемальской коммунистической пар-
тии (Partido Guatemalteco del Trabajo) влиять на приня-
тие важных решений правительства. Вашингтон показал 
всем администрациям региона план своих действий при 
отклонении от генеральной линии. Часть стран это оже-
сточило и подтолкнуло к немедленным действиям (Ку-
бинская революция), другая часть осознала перспекти-
вы и запустила процесс методичного составления плана 
по избавлению от североамериканского гнета. Мануэль 
Прадо, будучи опытным политиком, начал работу в этом 
направлении. Единственным способом диверсифициро-
вать внешние связи, не нарушая императивов биполяр-
ной оппозиции, было сближение с западноевропейскими 
странами. Однако полноценно сделать этого не удалось. 
Удалось лишь перенять европейский опыт интеграции 
и начать развивать свои проекты, например, Латиноа-
мериканскую ассоциацию свободной торговли (ЛАСТ), 
созданную 18 февраля 1960 года в соответствии с дого-
вором Монтевидео, которая была заменена Латиноаме-
риканской ассоциацией интеграции (ЛАИ) в 1980 году.

Иллюстрацией того, что Перу было недостаточно 
сильным актором для прямого противоречия США, мо-
жет быть случай, произошедший с Раулем Порресом 
Барренеча, который был министром иностранных дел 
Перу в 1958–1960 годы. Когда в 1960 году ОАГ поддер-
жала блокаду Кубы Соединенными Штатами, Баррене-
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ча на Генеральной Ассамблее выразил свое несогласие. 
Его позиция была обусловлена не идеологической сим-
патией, а уважением принципа невмешательства во вну-
тренние дела суверенных стран. По возвращении с кон-
ференции Поррас Барренеча был снят с должности. Та-
ким образом, наиболее ярким проявлением «самостоя-
тельности» во внешней политике Перу в тот период был 
сиюминутный демарш министра.

После непродолжительного военного правления Ри-
кардо Переса Годоя и Николаса Лопеса в 1962–1963 го-
дах к власти пришел Фернандо Белаунде Терри, кото-
рый занимал президентский срок с 1963 по 1968 год. Его 
президентство было крайне противоречиво. Белаунде 
имел проамериканские взгляды и идеально вписывался 
в тот образ, который был нужен Вашингтону. Это было 
десятилетие существования Альянса за прогресс (Alian-
za para el Progresso) –  проекта администрации Кеннеди, 
стремившегося совладать с революционными настрое-
ниями в Латинской Америке после Кубинской револю-
ции 1959 года. Если ранее Штаты стремились задушить 
эти вспышки посредством прямого военного вмеша-
тельства, то Кеннеди стремился содействовать разви-
тию, экономическим и социальным реформам на кон-
тиненте, исходя из логики, что всеобщее процветание 
будет лучшим оружием против коммунизма. Белаунде 
был «достаточно прогрессивным, чтобы остановить ком-
мунизм, но недостаточно радикальным, чтобы прибли-
зиться к нему». Однако парадокс его правления заклю-
чается в том, что именно при нем произошли события, 
которые стали последней каплей в чаше терпения перу-
анских патриотов.

Первым событием стал скандал по поводу покупки 
французских истребителей Mirage. В середине 1960-х 
годов Перу, как и большинство латиноамериканских го-
сударств, осознавая, что большая часть военной техни-
ки была еще времен Второй мировой вой ны, уведомило 
Вашингтон о своем желании модернизировать ВПК. Был 
сделан запрос на приобретение американских Northrop 
F5A Freedom Fighters, однако Конгресс отклонил пер-
вичное предложение, но, понимая важность, обещал 
поставить F5 в ряд южноамериканских стран ближе 
к началу 1970-х. Перуанские вооруженные силы не хо-
тели ждать. Благо «доктрина Прадо» конца 1950-х, ори-
ентированная на налаживание отношений с Западной 
Европой,  все-таки имела успех в долгосрочной перспек-
тиве. В 1967 году сложилась благоприятная для Перу 
обстановка на рынке вооружений. После Шестидневной 
вой ны (5–10 июня 1967 г.) Франция не могла реализо-
вать продажу 50 истребителей Mirage Израилю в силу 
наложенного вето. Чтобы компенсировать потерю изра-
ильского рынка и в очередной раз продемонстрировать 
независимость, Де Голль удачно нашел покупателя в ли-
це Перу. Таким образом, в 1967 году во время правле-
ния президента Фернандо Белаунде Терри был подписан 
первый контракт на приобретение 16 самолетов Mirage 
M-5P. Стоит отметить, что самолеты поставлялись и по-
сле ухода Белуанде. С 1967 по 1977 год было заключено 
9 контрактов и поставлено 37 самолетов. Логично пред-
положить, что реакция Вашингтона была крайне нега-
тивной. Традиционный санкционный механизм был за-
пущен и финансовые вливания уменьшились.

Вторым и ключевым событием стал скандал вокруг 
Таларского акта и американской нефтяной компании 
International Petroleum Company (также имеет назва-
ние «скандал 11 страницы»). Если самолетный кри-
зис в 1967 году подогрел обстановку, то эта ситуация 
в 1968 году стала решающей. Исторически американ-
ские компании присутствовали на рынках латиноаме-
риканских стран еще с 19 века и история использова-

ния национальных богатств в колониальном стиле и без 
уважения к суверенитету стран- обладателей этих бо-
гатств насчитывает десятки лет. IPC была арендатором 
(с 1914 года), а затем и владельцем месторождений La 
Brea y Pariñas (с 1924 года). Суть проблемы заключалась 
в том, что компания уходила от уплаты налогов и к се-
редине 1960-х сумма накопленного долга достигала 144 
миллионов долларов (хотя в 1969 году правительство 
Веласко Альварадо объявило о сумме в 690 миллионов). 
Белаунде сделал выбор в пользу переговорного, ком-
промиссного решения и в 1968 году подписал Таларский 
Акт между Перу и IPC. Решения Акта: IPC признали, что 
La Brea y Pariñas является собственностью государства, 
IPC передали государству часть своих владений, оста-
вили за собой Таларский нефтеперерабатывающий за-
вод, но взамен «любые долги, которые могли быть у IPC 
перед Перуанским государством по разного рода причи-
нам, считались списанными». Общество ожидало ради-
кального решения –  экспроприации. Только такой финал 
мог быть допустимым для восстановления достоинства 
страны, терпевшей финансовые и моральные убытки 
от деятельности иностранной компании. Таларский скан-
дал не только способствовал росту антиамериканизма 
среди рядовых перуанцев, но также побудил Вооружен-
ные Силы совершить государственный переворот и сме-
стить Белаунде.

С приходом к власти военного правительства Хуана 
Веласко Альварадо в перуанской внешней политике про-
изошли кардинальные изменения. Этот сдвиг был свя-
зан с Доктриной всеобъемлющей безопасности и Пла-
ном Инка. «Если экономическую зависимость следует 
рассматривать как угрозу национальному суверенитету, 
то эту проблему, необходимо решать не только путем 
экспроприации иностранных компаний, но и путем при-
зыва к новому экономическому порядку на международ-
ной арене».

При Веласко были реализованы: 1) национализация 
месторождений природных богатств, 2) национализация 
основных секторов бизнеса (рыболовство, транспорт, 
связь, СМИ и других), 3) аграрная реформа, 4) принятие 
новой Конституции. На внешнеполитическом направле-
нии происходит полный разрыв с США и, как следствие, 
поиск новых союзников и партнеров, без привязки к иде-
ологическим установкам. Лучшая иллюстрация: вос-
становление дипломатических отношений и контактов 
с СССР в 1969 году, что было немыслимо за несколь-
ко лет до прихода Веласко. К сожалению, революцион-
ного запала хватило ненадолго. Грандиозная стратегия 
внешней политики революционного правительства на-
чала давать сбои в 1973 году. Это произошло по ряду 
причин: 1) ухудшение здоровья генерала Веласко (при-
мерно февраль 1973 года), 2) проблемы в экономике, 
3) усиление внутреннего и внешнего давления на режим 
со стороны США. Если первый пункт не нуждается в по-
яснении, то второй и третий необходимо разобрать по-
подробнее. Популярная в то время теория об «импорто-
замещающей индустриализации» была справедливой 
лишь на бумаге. На деле же опора только на собствен-
ные силы вела к самоизоляции и, следовательно, к тупи-
ку в развитии. Резкая смена курса и не менее резкий от-
ток американского капитала (который занимал львиную 
долю перуанского бюджета) не могли за короткий срок 
(буквально 5 лет) привести к экономическому росту, что 
очевидно пошатнуло позиции Веласко даже среди сво-
их соратников. Что касается третьего пункта, то логич-
но предположить, что, если во время проамериканских 
президентов хватка Вашингтона не ослабевала, то в пе-
риод Веласко давление усилилось в десятки раз. Это ил-
люстрируют несколько случаев, когда присутствие ЦРУ 
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в стране даже не ставилось под сомнение. После свер-
жения Альенде (свержение и гибель чилийского сорат-
ника также негативно повлияла на здоровье Веласко) 
в Чили Вашингтон обратил свое внимание на перуан-
ский «диссидентский» режим. В 1974 году США назна-
чают новым послом Роберта Дина, известного своими 
связями с ЦРУ. 5 февраля 1975 года произошел поли-
цейский мятеж, когда Лима осталась без охраны, под-
верглась грабежам, поджогам и нападениям на помеще-
ния вооруженных сил и правительства. Армия прибегла 
к жесткому подавлению. Агитаторы ЦРУ умело страви-
ли две структуры «безопасников», серьезно подорвав 
имидж режима. Следующим шагом был шантаж через 
Чили (продажа оружия, а затем накал обстановки). Пе-
руанские силы были стянуты к границе и внимание бы-
ло сконцентрировано на чилийских действиях. Заклю-
чительным аккордом стал военный переворот в испол-
нении Моралеса Бермудеса в городе Такна (El Tacna-
zo) с уже опробованными полицейскими беспорядками, 
вандализмом и многотысячными жертвами. Попытка по-
строения независимой суверенной страны растянулась 
на 7 лет и не увенчалась успехом.

После прихода к власти Моралеса Бермудеса 
в 1975 году произошел моментальный возврат к ори-
ентации на США, ухудшение отношений с СССР, отход 
от Плана Инка и идеологии Движения неприсоединения. 
В июле 1977 года Моралес объявил план по возвраще-
нию власти гражданскому правительству. В 1980 году 
на пост президента вернулся уже знакомый перуанцам 
(и американцам) Фернандо Белаунде Терри. А с 1985 
по 1990 год кресло президента занимал Алан Гарсия.

Описанию перуанской внешнеполитической стратегии 
с момента свержения Веласко Альварадо и до момента 
прихода Альберто Фухимори в 1990 году обычно уделя-
ется меньше внимания, так как изменения происходили 
больше в экономической сфере, нежели во внешнеполи-
тической, где ориентация на Вашингтон могла оспари-
ваться лишь во время президентства Гарсии. Заработная 
плата, достигшая наивысшего уровня в 1972–1973 гг., на-
чала снижаться в 1974 году, одновременно с падением 
цен на перуанскую экспортную продукцию. В 1975 году 
произошла шокирующая девальвация, ознаменовавшая 
начало длительного экономического кризиса в стране. 
Белаунде и Гарсия не смогли выправить ситуацию: ни ор-
тодоксальными методами в начале десятилетия с полно-
масштабным открытием рынков для товаров и инвести-
ций, ни неортодоксальными в конце декады с наращива-
нием производства по всем фронтам, контролем над це-
нами и «кооперативистской моделью». В историографии 
Перу и всей Латино- Карибской Америки это десятилетие 
считается «потерянным». А символами эпохи стали: мно-
готысячная инфляция, безработица, разрушительная де-
ятельность Сендеро Люминосо и Революционного движе-
ния имени Тупака Амару, исключение страны из между-
народных финансовых институтов за дефолт по гос.дол-
гу, наркоторговля, многотысячная эмиграция и коллапс 
экономических, политических и социальных устоев.

***
Анализируя внешнюю политику Перу в период с 1945 

по 1990 год необходимо зафиксировать огромное вли-
яние США. Спектр политических взглядов перуанских 
лидеров нельзя назвать широким. Администрации де-
лились на «активно проамериканских», как это было 
в период М. Одриа, и на «умеренно проамериканских», 
как это было в периоды правления М. Прадо и Ф. Бе-
лаунде Терри. Основное различие заключалось в том, 
что М. Одриа осознанно привязывал политические, эко-
номические и военные сферы к США, в то время как 
М. Прадо и Ф. Белаунде осознавали, что зависимость 

критическая, но Перу было не в состоянии проводить 
независимую внешнюю политику в 1950-е и 1960-е годы. 
Однако попытки диверсифицировать дипломатические 
и экономические связи предпринимались. В соответ-
ствие с «Доктриной Прадо» налаживался контакт с дру-
жественными Вашингтону западноевропейскими стра-
нами. При Белаунде произошло столкновение с США 
по линии ВТС, когда после отказа североамериканцев 
заключать контракт на поставку Northrop F5, Перу при-
обрело французские истребители Mirage в 1967 году 
во время правления Ш. де Голля, известного своей ан-
тиамериканской риторикой. Вплоть до 1968 года Лима 
была вынуждена следовать курсу, который диктовался 
Вашингтоном. Правительство Хуана Веласко Альварадо 
(1968–1975) может считаться единственным периодом 
«независимости» Перу во внешнеполитических делах. 
За 7 лет его пребывания у власти были установлены от-
ношения с государствами различной идеологической 
направленности, что поспособствовало диверсифика-
ции дипломатических и экономических отношений. Был 
установлен контакт со странами социалистического бло-
ка, особенно с СССР и КНР. Страна также разделила 
идеи Движения неприсоединения. Многовекторность 
политики Веласко Альварадо стала фундаментом для 
развития Перу в постбиполярную эпоху. К сожалению, 
в 1980-х годах Перу не могло реализовать весь свой по-
тенциал на мировой арене из-за экономического кри-
зиса, охватившего страну и весь латиноамериканский 
регион в целом. Однако на момент прихода к власти 
Альберто Фухимори у страны были установлены дипло-
матические отношения и налажены дружеские контакты 
со всеми ведущими экономиками мира.
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The article provides an analysis of the foreign policy course of each 
Peruvian administration, starting from 1945 and ending in 1990. Em-
phasis is placed on Peruvian- American relations and, in general, on 
the activity of Washington in Latin America, as the main regional 
actor, on whose actions the policy of an impressive number of coun-
tries depends. In general, the Peruvian administrations of that period 
were divided into “actively pro- American”, as it was during the pe-
riod of M. Odria, and “moderately pro- American”, as was the case 
during the reigns of M. Prado and F. Belaunde Terry. Only the reign 
of J. Velasco Alvarado can be conditionally considered the period 
of “independence” of Peru in foreign affairs. The features and de-
tails of the foreign policy of each administration and the reasons for 
the state of affairs are discussed in detail in this article and contain 
novelty and relevance for domestic Peruvian studies, due to the ex-
tremely small amount of materials on this topic in Russian.
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